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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Гафури МР Буздякский РБ (далее – ООП ООО МОБУ СОШ 

с. Гафури) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 года,  регистрационный 

№ 40937), Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 

2014 года № 253), с учетом Примерной основной  образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15), определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне основного общего образованияи направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с 

учётом особенностей школы, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Данная программа является отдельнойобразовательной 

программой школы и отражает переход на новые стандарты образования – ФГОС ООО, 

который будет происходить поэтапно. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Нормативно-правовые документы, положенные в основу создания ООП ООО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.06.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 года № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (в ред. Законов РБ от 05.01.2001 № 156-з, от 01.03.2002 № 

297-з, от 17.03.2003 № 482-з, от 05.04.2004 № 74-з, от 03.11.2006 № 370-з, от 28.12.2009 

№ 192-з, от 14.07.2010 № 289-з); 



  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010года"Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования") 

 Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29.12.14 г. "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 "Об утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования"" 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. №189, 

зарегистрированный  в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. № 19993; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730; 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-

З от 15 февраля 1999 года. 

 Устав МОБУ СОШ с. Гафури МР Буздякский район РБ. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ 

с. с. Гафури создана с учётом особенностей и традиций общеобразовательной организации. 

         Лицензия  МОБУ СОШ  с. Гафури на осуществление образовательной 

деятельности: регистрационный  №      3930           Срок действия – бессрочно.  

         Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный номер №  

1730 от 29.04.2015г. 

Основное общее образование в МОБУ СОШ с. Гафури может быть получено в очной, 

очно-заочной или заочной форме и вне организации, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОБУ СОШ с. 

Гафури основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



  

образования (ФГОС ООО); 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; единства 

образовательного пространства Российской Федерации; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

доступности получения качественного основного общего образования; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья; 

развития государственно-общественного управления в образовании; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, функционирования системы образования в целом; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

 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 учащимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ  

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, 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 МОБУ СОШ с. Гафури при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

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

секций, 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; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (с. Гафури) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования – Буздякский сельскохозяйственный 

колледж,Центром занятости населения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 



  

 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

всистеме образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 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 учащихся 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 учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, 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 учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательнойдеятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (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 учащимися 

новых учебных задач кразвитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у учащегося 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 учащихся с учителем и сверстниками; 



  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы 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 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 

образовательнойдеятельности 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. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре- 

зультатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся обра- 

зовательныхрезультатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образо- вательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей  длявзаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в прак- 

тической образовательнойдеятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования образовательных отношений их субъектов, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, ка- 

чества  условий и результатов образовательнойдеятельности. 



  

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с ФГОС; развитие творческой, конкурентоспособной, обществен- 

но-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитойличности. 

Социального заказа: 

 организация учебной  деятельности  в безопасных и комфортныхусловиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требования- 

мивремени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовныхкачеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения инте- 

ресов и развития разнообразных способностейдетей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и форми- 

рование навыков здорового образажизни. 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника основной школы"): 

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

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 семьей, 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. 

 

Заказа родителей: 

 возможность получения качественногообразования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранениездоровья. 

 

  



  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательнойдеятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов– 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в томчисле: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных  алгоритмов 

ипроцедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов,схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами ипроцессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и  оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой 

форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания   объекта   с   заданными   свойствами,  установления   

закономерностей   или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценкунавыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей и разделением ответственности за конечныйрезультат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 



  

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполненияработы
i
; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции илиоценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения  

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), 

а также собственно навыков использованияИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной  парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребѐнка.



  

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

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. 

  

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 



  

 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программыосновного общего образования должны отражать: 

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 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.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 



  

 

основного общего образования должны отражать: 

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

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  

 Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение 

навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмма- тизмов) 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; 

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. (Пункт 

дополнительно включен с 16 февраля 2016 годаприказом МинобрнаукиРоссии от 31 декабря 

2015 года N1577). 

 

В соответствии с 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. Учащийся 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. Учащийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения 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. Учащийся сможет: 
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 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. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся 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.Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



  

 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся 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. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



  

 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся 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 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. Учащийся 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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся 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. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 



  

 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

 получение знаний о русском 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 

Русский язык: 

1) 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.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 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; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая 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; 

4) 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; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) 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; 

 определение 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 распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной 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; 

6) 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; 

7) 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 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 учетом 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 соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) 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. 

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; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 



  

 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

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 
1) 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; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



  

 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 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). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

учащихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 



  

 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

учащийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 



  

 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности учащихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Родной язык и родная  литература. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 



  

 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Личностные УУД 

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык и литература» является 

формирование следующих умений: 

 понимание значимости изучения родного языка и литературы; 

 формирование сознательного отношения к родному языку как духовной и культурной 

ценности народа. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 понимания необходимости изучения родного языка и литературы для общения с его 

носителями; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

«понимаю и умею говорить на родном языке». 

Регулятивные УДД 

Регулятивными результатами изучения предмета «Родной язык и литература» 

является формирование следующих умений: 

 выполнение своих действий по заданному образцу и правилу при выполнении 

упражнений и составлении устных и письменных высказываний на родном языке; 

 конструирование и подбор языковых средств при создании собственных высказываний в 

рамках тематики; 

 применение изученных грамматических правил (в устной и письменной формах); 

 оценивание выполненной работы; 

 приобретение навыков самостоятельной работы над ошибками при выполнении 

грамматических заданий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать в сотрудничестве с учителем; 

 ставить новые учебные задачи; 

 использовать изученный лексический материал в новых ситуациях; 

 самостоятельно обогащать свои знания по предмету. 

Метапредметные результаты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению родного 

языка: 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

 способности к решению речемыслительных задач 

 психические процессы и функции 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

У выпускника будет возможность развить:  

 языковые способности 
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– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.); 

 пользоваться электронным приложением; 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах. 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

 осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектомвыпускник 

научится: 

 узнавать достопримечательности своей республики, города; 

 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций родного 

народа. 

Выпускник получит возможность: 

 представить реалии своей республики средствами родного языка; 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 



  

 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорениивыпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть произведения фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя во время ведения урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- высказывания одноклассников; 

- тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтениивыпускниковладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 

основе понимания связи между членами простых предложенийответить на вопросы по 

содержанию текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста 

и предложения, подчинённые главному предложению; 

В письмевыпускник научится: 



  

 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения ; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой 

на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать записки друзьям; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Коммуникативные УДД 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Родной язык и литература» 

является формирование следующих умений: 

 соблюдение правил этикета на основе традиций родного народа; 

 умение вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения (ведение 

диалога этикетного характера: знакомиться, представляться, прощаться, поздравлять, 

благодарить, просить о помощи); 

 составление рассказа (в письменной и устной форме)по картинке, рисунку на 

заданную тему; 

 пересказывание содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

план, иллюстрации; 

 высказывание своей точки зрения; 

 толерантное отношение к культуре других народов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать при говорении на родном языке этикетные слова; 

 составлять диалог с одноклассниками; 

 задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

 составлять небольшие тексты; 

 высказывать своё отношение к результату деятельности своего соседа по 

парте; 

 использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

 составлять текст на основе заданного плана 

Познавательные УДД 

Познавательными результатами изучения предмета  «Родной язык и 

литература»является формирование следующих умений: 

 выполнение простых логических действий (анализ, сравнение, обобщение) в 

соответствии с лингвистическими особенностями родного языка; 

 соотнесение графического образа слова с его звуковым образом в процессе чтения 

и письма; 

 изменение форм слова, вставка и выписывание слов и букв в процессе 

выполнения орфографических, лексических и грамматических заданий; 

 чтение и понимание основного содержания несложных текстов, нахождение в них 

нужной информации; 

 понимание содержания несложных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова или новые комбинации знакомых слов; 
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 умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

(описание картинки, рисунка на заданную тему, внешности, что умеет делать, высказывание 

о семье, животных, друге и высказывание своего отношения к предмету). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять слова, словосочетания, синтаксические конструкции в ситуациях 

общения; 

 находить в учебниках нужную информацию для говорения в рамках изучаемой 

темы; 

 читать несложные тексты с целью получения информации и нахождения 

ответа на вопросы; 

 описать предметы и явления, используя изученную и фоновую лексику; 

 ориентироваться в учебной книге: находить нужное предложение, слова, 

упражнения, иллюстрации. 

 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации 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. 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  



  

 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present 

и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 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 Iwish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 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) 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников  

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика 

по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не является предметом 

итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки 

зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и 

значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 

 Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести диалог  

 уметь рассказывать о себе, семье, друге и т.д 

 уметь сделать сообщение по заданной теме 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 составлять характеристику действующих лиц небольших художественных 

произведений; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 



  

 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 правильно оформлять конверт; 

 писать поздравления, письма; 

 заполнять анкету; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 писать небольшие сочинения на заданную тему; 

 составлять рассказ в письменной форме. 

 Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum; модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; количественные и порядковые числительные; 

предлоги и т.д. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 



  

 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчиненные 

предложения с различными союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи предложениями с неопределённо- личным местоимением man 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного 

материала  

 Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 

 знать страны изучаемого языка;  

 знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, 

написанных на изучаемом языке;  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке; 

 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным 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 нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) 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; 

5) 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; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник 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 культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник 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. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 



  

 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• 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. 

Региональный компонент: 

• знать и объяснять особенности основных этапов истории Башкортостана; 

• знать природно-климатические особенности края, их влияние на хозяйственную 

деятельность людей; 

• знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его; 

• знать народы края и их историко-культурные характеристики в прошлом и 

современности; 

• определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в прошлом и 

современности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) 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; 



  

 

4) 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 способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

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. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 



  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 



  

 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 



  

 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 



  

 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания 

и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Региональный компонент: 

• владеть информацией об экономической жизни своего села,  Республики 

Башкортостан; 

• владеть информацией о социальных изменениях в своем районе,  Республике 

Башкортостан; 

•знать названия и направление различных средств массовой информации в 

Республике Башкортостан; 

• знать и объяснять  государственное устройство  Республики Башкортостан как 

субъекта  Российской Федерации; 



  

 

• знать  и описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления Республики Башкортостан; 

• владеть информацией о деятельности политических, общественных организаций 

Республики Башкортостан; 

• знать основные положения Конституции  Республики Башкортостан; 

• уметь дать сравнительную характеристику  деятельности  молодежи в Республике 

Башкортостан и Российской Федерации. 

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. 

 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) 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; 

8) 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. 

Выпускник научится: 



  

 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

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

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 



  

 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 



  

 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Региональный компонент: 

•определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам  РБ разного содержания и по географическому 

атласу РБ; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их проявления на территории Республики Башкортостан (своей местности); 

• сравнивать особенности населения России и своей республики; 

• проводить расчёты демографических показателей на примере республики и своего 

города; 

• объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа 

геральдики стран, России, Башкортостана, городов и районов Республики Башкортостан; 

• оценивать воздействие географического положения РБ на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами территории 

РБ;  

• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

Башкортостана; 

• анализировать  демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения, факторы размещения, этнический и  языковой состав  населения РБ; 

•  определять индекс  развития человеческого потенциала в РБ по различным 

источникам информации; 

• использовать знания о демографических процессах для решения социально-

экономических задач в Республике Башкортостан; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории РБ; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства РБ; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства экономических под- 

районов РБ; 

• оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения РБ с показателями других субъектов России; 

• оценивать место и роль Башкортостана в России и в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 



  

 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 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. 

Региональный компонент: 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

Башкортостана. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 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.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) 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; 

2) 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; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

 решение логических задач; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) 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 четырехугольник, 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; 

7) 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; 

8) 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 прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) 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; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) 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; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) 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. 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

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; 

 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 трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

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 четырехугольник, 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 



  

 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  



  

 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 



  

 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 



  

 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



  

 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 



  

 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 



  

 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 



  

 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

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

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 



  

 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 



  

 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 



  

 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

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

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 



  

 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 



  

 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 



  

 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 



  

 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



  

 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) 

и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 

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. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 



  

 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ 

на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 



  

 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности): 

 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 получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.); 



  

 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 

источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или 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; 

 формирование 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; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Личностные результаты: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 



  

 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси, в России и в Республике 

Башкортостан; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

Выпускникнаучится: 

 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. 

 Работать с историческими источниками и документами. 

 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

 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. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

 

Физика: 

1) 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 изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) 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; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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, физическая величина, единицы измерения; 



  

 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине 

их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 



  

 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 



  

 

 различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования 



  

 

частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 



  

 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы 

и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 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: 

1) 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; 

2) 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; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) 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 биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) 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. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий в т.ч. типичных 

представителей Республики Башкортостан.) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 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 (в т.ч. видами 

Республики Башкортостан); работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными (в т.ч. 

традиционных и районированных пород  и сортов Республики Башкортостан); 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 



  

 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы (в т.ч. экосистемы Республики Башкортостан); 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе на примере 



  

 

экологических проблем Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

Буздякского района;  

 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: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) 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; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно 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; 

4) 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; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 



  

 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем 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; 

 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; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 



  

 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Региональный компонент: 

• определять по растениям Республики Башкортостан, являющимся  индикаторами 

кислотности почв, наличие в почве кислот; а также знать наличие различных кислот в 

лечебных грязях; 

• называть соли, находящиеся в недрах и на поверхностях земли, в минеральных 

водах Республики Башкортостан карбонаты (известняк, известковый туф, мелоподобный 

мергель), а также сульфаты (гипс, ангидрид) кальция и знать использование их в быту и в 

народном хозяйстве Республики Башкортостан, в  жизнедеятельности  человека; 

• характеризовать простые вещества, находящиеся в атмо-, лито-, гидросферах 

Республики Башкортостан, зная о содержании в них конкретных загрязнителей; 

• определять по карте республики нахождение металлов и неметаллов в природе 

Башкортостана и их использование в жизнедеятельности человека; 

• составлять ряд соединений металлов, входящих в состав медных, железных, 

марганцевых руд в недрах Республики Башкортостан; 

• использовать знания об оксидах, солях и основаниях, которые применяются в 

промышленном производстве Республики Башкортостан; 

•  определять роль бинарных соединений в загрязнении атмосферы, образования 

кислотных дождей и фотохимических смогов, разрушения озоно-сферы  в Республике  

Башкортостан; 

• характеризовать Республику Башкортостан как край, богатый подземными 

источниками и  минеральными водами, а также лечебными грязями, называть эти источники 

и определять их химический состав (Al2O3, Fe2O3, CaO,MgO, K2O,P2O5 и др.); 

• определять оксиды, основания, кислоты, соли, используемые в быту, в 

промышленности, в медицине и в сельском хозяйстве Республики Башкортостан. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 



  

 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) 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); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) 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); 

6) 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); 

7) 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. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 



  

 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора 

(на доступном для данного возраста 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 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; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 



  

 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников-

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 



  

 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений – 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 

на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники 

и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 



  

 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг: И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму 

и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 



  

 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 



  

 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века 

и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 



  

 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

Региональный компонент: 

•различать произведения художников РБ разных эпох, художественных стилей. 

Музыка: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) 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. 

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, 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 др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 



  

 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать 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 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 



  

 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми учащимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 



  

 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 



  

 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания учащегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом 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. 

 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

 Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) 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; 

3) 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; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

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; 



  

 

5) 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); 

6) 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; 

7) 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 приемами 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. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



  

 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 

и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 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: 

1) 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) 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; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

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; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 



  

 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 



  

 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

Башкирский язык (государственный) 

Личностные результаты школьников, формируемые при изучении башкирского языка:  

 формирование мотивации изучения языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Башкирский 

государственный  язык»; 



  

 

 осознание возможностей самореализации средствами 

башкирского языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности 

личности. 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты  изучения  башкирского языка на уровне основного 

общего образования:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации: 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ второстепенные, 

устанавливать по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий  самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

башкирском языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

башкирскому языку:  

 1) в  коммуникативной сфере (т.е. владении башкирским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение:  

Выпускник научится: 

 начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,  

высказывая  свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование:  



  

 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/ рассказ/интервью). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значительную/информацию. 

Чтение:  

Выпускник научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

понимнием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочых материалов, уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее– система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, чтопредполагаетвовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциямиявляются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программыосновного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУ СОШ с. 

Старотавларово в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образователь ных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МОБУ СОШ с. Старотавларово ркеево, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 



  

 

 оценка результатов деятельности МОБУ СОШ с. Старотавларово 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 учащимися основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Старотавларово  

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 учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей № 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей № 95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

(осуществляются в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОБУ СОШ с. Старотавларово 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех 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 учащихся, 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.). 



  

 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированностьуниверсальных 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 учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МОБУ СОШ с. Старотавларово и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОБУ СОШ с. Старотавларово участии 

в общественной жизни МОБУ СОШ с. Старотавларово, 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 учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОБУ СОШ с. 

Старотавларово и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года. 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 счет 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 

МОБУ СОШ с. Старотавларово в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регламентируется Положением МОБУ 

СОШ с. Старотавларово о проектной деятельности обучающихся  по ФГОС НОО и ООО.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МОБУ СОШ с. Старотавларово или на школьной конференции.  

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 



  

 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОБУ СОШ с. 

Старотавларово в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МОБУ СОШ с. 

Старотавларово в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 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. 

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 учетом 

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. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 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. Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется 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.  

Порядок оценки деятельности учащихся МОБУ СОШ с. Старотавларово по 

различным направлениям с помощью составления Портфолио регламентируется 

Положением о портфолио обучающихся  МОБУ СОШ с. Старотавларово. 



  

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждого семестра 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 классном журнале и дневнике учащегося. 

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 учащегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОБУ СОШ с. Старотавларово. 

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 Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. №1394 с 

последующими изменениями). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены (по русскому языку и 

математике), а также по двум учебным предметам по выбору учащегося. 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 (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  



  

 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне основного 

общего образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом 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). 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования. 

Цель и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования  Стандарта  к  

личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет  традиционное 

содержание  образовательно-воспитательных  программ и служит  основой  для  разработки  

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности.  

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного  подхода, положенного  в основу Стандарта, и развивающего  потенциала  

общего среднего образования.  

Задачи программы:  

1. установить  ценностные  ориентиры  на  ступени  основного  общего образования;  

2. определить  состав  и  характеристику  универсальных  учебных действий 

основного общего образования;  

3. выявить  в  содержании  предметных  линий  универсальные  учебные действия  и  

определить  условия  их  формирования  в  образовательном процессе и в социуме;  

4. обеспечить  развитие  универсальных  учебных  действий  как собственно  

психологической  составляющей  фундаментального  ядра содержания  образования  наряду  

с  традиционным  изложением  предметного содержания конкретных дисциплин  

Программа УУД обеспечивает:   

 развитие способности к самосовершенствованию;   

 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и установок;   



  

 

 личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;   

 формирование  опыта  переноса  и  применения  УУД  в  жизненных ситуациях  для  

решения  задач  общекультурного,  личностного  и познавательного развития;   

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирование  

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;   

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,  научные  

общества,  научно-практические  конференции, олимпиады и т. д.);    

 овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального взаимодействия  

со сверстниками, младшими, старшими и взрослыми всовместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;   

 формирование и развитие компетенции в области использования ИКТ на  уровне  

общего  пользования,  включая  владение  ИКТ;  в  области  поиска, построения  и  передачи  

информации,  презентации  выполненных  работ; владение  основами  информационной  

безопасности,  умением  безопасного использования  средств  информационно-

коммуникационных  технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.  

Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их связь 

с содержанием отдельных учебных предметов УУД – это обобщенные действия, 

обеспечивающие умение учиться, а также  обеспечивающие  процесс  саморазвития  и  

самосовершенствования путем сознательного и активного присвоения нового учебно-

познавательного опыта. Обобщенным действиям свойствен широкий перенос, т.е. 

обобщенное действие, сформированное на конкретном содержании какого-либо предмета, 

может быть использовано при изучении других предметов.  

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у 

выпускников  должны  быть  сформированы  личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные универсальные учебные  действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими  

принципами, знание моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  

поведения)  иориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью  

учебной  деятельности  и её мотивом, другими словами,  между результатом  учения  и  тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться  

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать.  

 нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание усваиваемого 

содержания обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование  —  определение  последовательности  промежуточных целей  с  

учётом  конечного  результата;  составление  плана  и последовательности действий;  

 прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения знаний, 

его временных характеристик;   

 контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция  —  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 



  

 

самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка  —  выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  уже усвоено  и  

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня  усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к волевому  

усилию  (к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,  

логические  учебные  действия,  а  также  постановку  и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание 

алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действийсоставляютзнаково-

символические действия:  

‒ моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,  где  

выделены  существенные  характеристики  объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

‒ преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную  



  

 

компетентность и учёт позиции других  людей,  партнёров  по общению  или  деятельности;  

умение  слушать  и  вступать  в  диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  

сотрудничество  со сверстниками и взрослыми. 

К ним относятся:  

 планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка  вопросов  —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация  проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение монологической  и  

диалогической  формами  речи  в  соответствии  с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе личностных,  

регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий, определяющих  развитие  

психологических  способностей  личности, осуществляется  с  учётом  возрастных  

особенностей  развития  личностной  и познавательной  сфер  подростка.  Универсальные  

учебные  действия представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  происхождение  и 

развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию  мира,  

определяют  образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.   

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  — «учить ученика учиться в общении».  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

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.  

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями:  

1. УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

регулятивные  –  обеспечивающие  организацию  собственной  деятельности.   

2. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным процессом,  

который  реализуется  через  все  предметные  области    и внеурочную деятельность.  

3. Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе содержания,  

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого вида указывается 



  

 

в тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам  

освоения УП по каждому предмету и  в  обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки  достижений  

планируемых результатов образования»),  который является процессуальным способом  

оценки  достижений  учащихся  в развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.   

Каждый  учебный  предмет  решает  как  задачи  достижения  собственно 

предметных,  так  и  задачи  достижения  личностных  и  метпредметных результатов.  

Развитие  воспитанницы  средствами  предмета  –  это использование  совокупности  

связанных  друг  с  другом  личностных  и метапредметных действий, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Средствами 

достижения личностных и метапредметных  результатов  в  каждом  предмете  могут  

служить: текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); иллюстративный 

ряд (например, схемы и графики в математике); продуктивные задания, т.е. вопросы, на 

которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же время там имеется информация, 

преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную  модель  реальности)  

можно  сформулировать  свою  версию ответа;  принцип  минимакса  –  наличие  в  учебнике  

как  необходимого  для усвоения  основного  материала,  так  и  дополнительного  материала 

(иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны, что требует развития умения  

искать  важную  необходимую  информацию,  ответ  на  возникающий вопрос). 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

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.  При  этом  особенно  важно  учитывать,  что 

достижение  цели  развития  УУД  в  основной  школе  не  является  уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Роль  внеурочной деятельности в формировании  УУД.  Решение задачи развития 

УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным  учебным  

предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а также  в  рамках  надпредметных  

программ  курсов  и  дисциплин (факультативов,  кружков,  элективов).  Все  составляющие  

внеурочной деятельности (внеурочная учебно- познавательная деятельность; воспитательная  

деятельность,  дополнительное  образование)  обеспечивают формирование личностных и 

метапредметных образовательных результатов. Внеурочная  деятельность  предоставляет  

широкие  возможности формирования познавательных УУД через специальные программы 

учебных курсов по выбору, факультативов. Этому  же  способствует  большая вариативность 

выбора форм организации  деятельности:  консультации, учебные  лаборатории, мастерские,  

НОУ,  индивидуальные  и  групповые консультации.  Воспитательная  деятельность  

направлена  не  на  проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

воспитанниц в практику  больших  и  малых  коллективных  дел.  Задача  учителя  –  

поддерживать  хорошие  инициативы  воспитанниц  и  обеспечивать возможности  для  их  

осуществления.  Этот  блок  содержит  огромный потенциал для развития всего комплекса 

УУД. Дополнительное образование ориентировано  на  развитие  личностных  способностей  

и  интересов, обеспечивает, прежде всего, личностные образовательные результаты.   

Типовые  задачи  применения  универсальных  учебных действий:  

Обучающиеся  в  ходе  обучения  осваивают  учебно-познавательные  и учебно-

практические  задачи,  установленные  системой  планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов:   

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование иоценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  



  

 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку  

навыка самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции знаний как  результата  

использования  знако-символических  средств  и/или логических  операций  сравнения,  

анализа,  синтеза,  обобщения, интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  

признакам, установления  аналогий и причинно-следственных связей, 

построениярассуждений,  соотнесения  с  известным,  требующие  от  учащихся  более 

глубокого  понимания  изученного  и/или  выдвижения  новых  для  них  идей, иной  точки  

зрения,  создания  или  исследования  новой  информации, преобразования  известной  

информации,  представления  её  в  новой  форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку навыка 

разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие принятия  решения  в  ситуации  

неопределённости,  например,  выбора  или разработки  оптимального  либо  наиболее  

эффективного  решения,  создания объекта  с  заданными  свойствами,  установления  

закономерностей  или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;   

5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания  с  

заданными  параметрами:  коммуникативной  задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва,  инструкции,  текста-описания  

или  текста-рассуждения, формулировки  и  обоснования  гипотезы,  устного  или  

письменного заключения,  отчёта,  оценочного  суждения,  аргументированного  мнения  и т. 

п.);  

6) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи, направленные  на  

формирование  и  оценку навыка  самоорганизации  и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания:  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;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа самостоятельной учебной деятельности  с  позиций  соответствия  

полученных  результатов  учебной задаче,  целям  и  способам  действий,  выявления  

позитивных  и  негативных факторов,  влияющих  на  результаты  и  качество  выполнения  

задания  и/или самостоятельной  постановки  учебных  задач  )например,  что  надо  

изменить, выполнять по-другому, дополнительно узнать и т.п.)  

8)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи, направленные  на  

формирование  ценностно-смысловых установок, что требует  от  обучающихся  выражения  

ценностных  суждений  и/или  своей позиции  по  обсуждаемой проблеме  на  основе 

имеющихся  представлений о социальных  и/или личностных ценностях,  нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументация своей позиции или 

оценки;  

9)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи, направленные  на  

формирование  и  оценку  ИКТ-компетентности обучающихся,  требующие  педагогически  

целесообразного  использования ИКТ  в  целях  повышения  эффективности  процесса  



  

 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса  знаний,  сотрудничества  и  коммуникации,  решения  проблем  и 

самоорганизации,  рефлексии  и  ценностно-смысловых  ориентаций),  а  также собственно 

навыков использования ИКТ.  

Механизмы развития УУД   

Механизмами  формирования и развития УУД  являются:  система урочной  

деятельности: средства учебных предметов, учебные ситуации  и учебные  задачи;  

технологии деятельностного  типа:  технология  проблемно-диалогического  обучения;  

технология  продуктивного  чтения;  технология самооценивания;  коллективные  формы  

деятельности;  система  внеурочной деятельности; проектная и исследовательская 

деятельность; индивидуальные образовательные маршруты, планы, программы.    

Роль учебных предметов, учебных ситуаций и учебных задач в формировании  

УУД.  Каждый  учебный  предмет  решает  как  задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метпредметных результатов. Развитие воспитанницы 

средствами предмета – это  использование  совокупности  связанных  друг  с  другом  

личностных  и метапредметных действий, последовательное развитие которых обеспечивает 

достижение предметных результатов. Средствами достижения личностных и 

метапредметных  результатов  в  каждом  предмете  могут  служить:  текст (например, 

правила общения с помощью языка в риторике); иллюстративный ряд (например, схемы и 

графики в математике); продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника 

не содержится ответов, в то же времятам имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную  модель  реальности)  можно  сформулировать  

свою  версию ответа;  принцип  минимакса  –  наличие  в  учебнике  как  необходимого  для 

усвоения  основного  материала,  так  и  дополнительного  материала  (иногда они четко 

отделены, но чаще специально перемешаны, что требует развития умения  искать  важную  

необходимую  информацию,  ответ  на  возникающий вопрос).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое  место  

занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для развития  определённых  

УУД.  Они  могут  быть  построены  на  предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация  —  прототип  реальной  ситуации,  которая включается  в  

качестве  факта  в  лекционный  материал  (визуальная  образная ситуация,  представленная  

средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение визуализировать  информацию  для  нахождения  

более  простого  способа  её решения);  

• ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым предполагаемым  

решением,  которое  следует  оценить,  и  предложить  своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации (тренинг  

возможно  проводить  как  по  описанию  ситуации,  так  и  по  её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные УУД:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

 Коммуникативные УУД:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  



  

 

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

ПознавательныеУУД:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

РегулятивныеУУД:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий,  которые  

наделяют  учащихся  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. Примерами такого рода заданий могут  служить:  

подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки поделок  и  т. п.)  для  младших  

школьников;  подготовка  материалов  для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников,  дневников  самонаблюдений,  дневников  

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение  различных  творческих  работ,  предусматривающих  сбор  и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной  версий,  

обсуждение  и  презентацию  (Например,  написание сочинения,  подготовка  сценария  и  

создание  видеоклипа,  создание компьютерной анимации, создание макета объекта с 

заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных 

и т. п.)  

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании  УУД.  

Проблемно-диалогическая  технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научиться 

ставить и решать проблемы. В соответствии  с  данной  технологией  на  уроке  введения  

нового  материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, 

поиск еѐ  решения  и  подведения  итога  деятельности.  Постановка  проблемы  –  это этап  

формулирования  темы  урока  или  вопроса  для  исследования.  Поиск решения  –  этап  

формулирования  нового  знания.  Подведение  итогов  – рефлексия  своей  деятельности.  

Постановку  проблемы,  поиск  решения  и подведение  итога  воспитанницы  осуществляют  

в  ходе  специально выстроенного  учителем  диалога  (полилога).  Эта  технология  

формирует регулятивные  УУД,  обеспечивая  формирование  умения  решать  проблемы 

(вслед за учебными – жизненные). Происходит формирование и других УУД: за  счѐт  

использования  диалога  –  коммуникативных,  необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. Технология  продуктивного  чтения  

обеспечивает  понимание  текста  за  счѐт овладения  приѐмами  его  освоения  на  этапах  до  

чтения,  во  время  чтения  и после  чтения.  Эта  технология  направлена  на  формирование 

коммуникативных УУД, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать  

свою  позицию,  адекватно  понимать  собеседника  (автора), умение  осознанно  читать  

вслух  и  про  себя  тексты  учебников; познавательных  УУД,  например  умения  извлекать  

информацию  из  текста, выделять  главное,  кратко  (тезисно)  излагать  содержание  и  т.п.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 



  

 

развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности  за  счѐт  изменения традиционной  

системы  оценивания.  У  гимназистки  развиваются  умения самостоятельно  оценивать  

результат  своих  действий,  контролировать  себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; что в целом 14 мотивирует на успех. Данная технология направлена на 

формирование регулятивных УУД, так  как  обеспечивает  развитие  умения  определять,  

достигнут  ли  результат деятельности.  Осуществляется  формирование  коммуникативных  

УУД:  за счѐт  обучения  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  логически 

обосновывать  свои  выводы.  Воспитание  толерантного  отношения  к  иным решениям 

приводит к личностному развитию воспитанницы.  

Роль коллективных форм организации деятельности. Их важность неоспорима  

для  формирования  коммуникативных  УУД,  и  прежде  всего  –умения  донести  свою  

позицию  до  других,  понять  другие  позиции, договариваться  с  людьми  и  уважительно  

относиться  к  позиции  другого.  

Коллективные формы  деятельности (групповая  работа) требуют  

умениядоговариваться  друг  с  другом;  распределять  полномочия  и  виды деятельности; 

создавать и презентовать коллективный продукт деятельности. Следует  выделить  наиболее  

значимые  для  формирования  УУД  формы организации деятельности.  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные  

занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру остаётся  преимущественно  

индивидуальной,  тем  не  менее  вокруг  неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, вдомашней обстановке  и  т. д.) нередко возникает  настоящее  

сотрудничество обучающихся: дети помогают  друг  другу,  осуществляют  взаимоконтроль 

и т. д.  

В условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование  

коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно (т. е.  в  более  ранние  сроки),  

с  более  высокими  показателями  и  в  более широком  спектре.  К  числу  основных  

составляющих  организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен  способами  действия,  обусловленный  необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных  

моделей  действия  в общий  способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении  

участниками  адекватных  задаче  условий  протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   

Совместная деятельность  

Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и операциями,  а  

также  вербальными  и  невербальными  средствами  между учителем  и  учениками  и  

между  самими  обучающимися  в  процессе формирования знаний и умений.  

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является преобразование,  

перестройка  позиции  личности  как  в  отношении  к усвоенному  содержанию,  так  и  в  

отношении  к  собственным взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  

установок, смысловых  ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и 

отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников  

ставить  цели  совместной  работы,  определять  способы совместного  выполнения  заданий  



  

 

и  средства  контроля,  перестраивать  свою деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  

условий  её  совместного осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия  

детей  как  внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие  неуверенности в себе, боязни сделать ошибку  и  получить  за это 

порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование  умения  общаться  и  взаимодействовать  с  другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  Занятия  могут  

проходить  в  форме  соревнования  двух  команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и координация 

разных позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.   

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень  

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным уровнем  компетенции  в  

изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким уровнем  познавательной  активности.  

Кроме  того,  группы  могут  быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли  обучающихся  при  работе  в  группе  могут  распределяться  по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать следующие  

позиции  —  руководителя,  «режиссёра»  группы;  выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся является  

работа  парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них  знаний,  так  и  на  этапе  отработки  материала  

и  контроля  за  процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,  проверяют  

правильность  полученного  результата  и  указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

2) ученики  поочерёдно  выполняют  общее  задание,  используя  те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с заданиями,  

составленными  другими  учениками.  Они  выполняют  задания, советуясь  друг  с  другом. 

Если  оба не справляются с  заданиями, они  могут обратиться  к  авторам  заданий  за  



  

 

помощью.  После  завершения  выполнения заданий  ученики  возвращают  работы  авторам  

для  проверки.  Если  авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить.  Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).   

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы,  давать  группам  задания,  различные  

по  трудности,  уделят  больше внимания слабым учащимся.   

Разновозрастное сотрудничество  

Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных компетенций  

школьников  может  принадлежать  такой  форме  организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу  себя  сам). Разновозрастное  учебное  сотрудничество  

предполагает,  что младшим  подросткам  предоставляется  новое  место  в  системе  

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы  в  

позиции  ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация разновозрастного  учебного  

сотрудничества  является  мощным  резервом повышения  учебной  мотивации  в  

критический  период  развития  учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно 

(не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняяступень  школьного  образования  является  исключительно благоприятным  

периодом  для  развития  коммуникативных  способностей  и сотрудничества,  кооперации  

между  детьми,  а  также  для  вхождения  в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах  

взаимодействия  (один отвечает  —  остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только  

после завершения  его  выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;  действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.   

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.   

1. Ситуация сотрудничества со  сверстниками  с  распределением функций.  

Способность  сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть информацию,  недостающую  

для  успешного  действия,  является существенным  показателем  учебной  инициативности  

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.   

2. Ситуация  сотрудничества  со взрослым с распределением  функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает  не  сверстник,  а  

взрослый.  Здесь требуется  способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.   

Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся  со  своей  и  

чужой  точками  зрения  может  стать  письменная дискуссия.  В  начальной  школе на 

протяжении более чем 4 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно  

через  устные  формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.   



  

 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения  для  достижения  общей  

цели.  Вместе  с  тем  для  становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время  для  этого  —  основное  звено  школы  (5—8  классы),  где  может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных  текстов,  из  

которых  старшие  подростки  получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний;  

• усиление  письменного  оформления  мысли  за  счёт  развития  речи младших  

подростков,  умения  формулировать  своё  мнение  так,  чтобы  быть понятым другими;   

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления школьника  

содействует  фиксированию  наиболее  важных  моментов  в изучаемом  тексте  

(определение  новой  проблемы,  установление противоречия,  высказывание  гипотез,  

выявление  способов  их  проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии возможности  

высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по разным  причинам  

(неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп деятельности,  предпочтение  роли  

слушателя)  не  участвуют  в  устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  

Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции когнитивных  и  

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных способностей  могут  выступать  

разные  формы  и  программы  тренингов  для подростков.  Программы  тренингов  

позволяют  ставить  и  достигать следующих конкретных целей:   

• вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать  положительное настроение  на  дальнейшее  продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая  игра  и  другие  виды  совместной  деятельности  в  ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение  подчиняться  

коллективной дисциплине  и  в  то же время отстаивать свои  права.  В  тренинге  создаётся  

специфический  вид  эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков необходимо  

также  уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и выработке  элементарных  



  

 

правил  вежливости  —  повседневному  этикету.   

Очень важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура поведения  

является  неотъемлемой  составляющей  системы  межличностного общения.  Через  ролевое  

проигрывание  успешно  отрабатываются  навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.   

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём  активизации  

мыслительной  деятельности;  как  особый  способ организации  усвоения  знаний;  иногда  

как  единственно  возможная  форма адекватной  передачи  определённого  содержания,  

обеспечивающая последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство 

формирования  и  проявления  поисковых,  творческих  умений  и  навыков учащихся.   

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный  поиск,  конструирование  и  осуществление доказательства.  

Необходимость  использования  обучающимися  доказательства возникает в 

ситуациях, когда:  

• учитель  сам  формулирует  то  или  иное  положение  и  предлагает 

обучающимсядоказать его;  

• учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.   

Доказательство  в  широком  смысле  —  это  процедура,  с  помощью которой  

устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть доказательства  состоит  в  

соотнесении суждения, истинность которого доказывается,  либо  с  реальным  положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в  доказательстве уже  известные  

удостоверенные  факты,  определения  исходных  понятий, аксиомы,  утверждения,  из  

которых  необходимо  следует  истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация  —  последовательность  умозаключений  — рассуждений,  в  ходе  

которых  из  одного  или  нескольких  аргументов (оснований)  выводится  новое  суждение,  

логически  вытекающее  из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.    

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности доказательства  в  

работе  учителей,  наряду  с  обучением  школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

Рефлексия  

В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как специфически  

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,  

эмоциональные  состояния,  действия и межличностные  отношения  предметом  

специального  рассмотрения (анализа  и оценки)  и  практического  преобразования.  Задача  

рефлексии  — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме.  

Выделяются  три  основные  сферы  существования  рефлексии.  Во-первых,  это  

сфера  коммуникации  и  кооперации,  где  рефлексия  является механизмом  выхода  в  

позицию  «над»  и  позицию  «вне»  —  позиции, обеспечивающие  координацию  действий  

и  организацию  взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 



  

 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт 

для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на решение  задач:  

здесь  рефлексия  нужна  для  осознания  субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой  сферы  и  сформировалось  широко  

распространённое  понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на 

самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.    

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В  конкретно-

практическом  плане  развитая  способность  обучающихся  к рефлексии  своих  действий  

предполагает  осознание  ими  всех  компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание  общих  способов  

действия,  выделение  общего  инвариантного  в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач).  

Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:   

• постановка  всякой  новой  задачи  как  задачи  с  недостающими данными;   

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);   

• самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому развёрнутому  

словесному  разъяснению  всех  совершаемых  действий  (а  это возможно  только  в  

условиях  совместной  деятельности  или  учебного сотрудничества)  способствует  

возникновению  рефлексии,  иначе  говоря, способности  рассматривать  и  оценивать  

собственные  действия,  умения анализировать  содержание  и  процесс  своей  

мыслительной  деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» 

— в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте  рефлексия  даёт  возможность  человеку  определять  подлинные основания 

собственных действий при решении задач.  

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности  с учителем  и  

особенно  с  одноклассниками  у  детей  преодолевается эгоцентрическая  позиция  и  

развивается  децентрация,  понимаемая  как способность  строить  своё  действие  с  учётом  

действий  партнёра,  понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.   

Кооперация  со  сверстниками  не  только  создаёт  условия  для преодоления  

эгоцентризма  как  познавательной  позиции,  но  и  способствует личностной  децентрации.  

Своевременное  обретение  механизмов децентрации  служит  мощной  профилактикой  

эгоцентрической направленности  личности,  т. е.  стремления  человека  удовлетворять  

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.   

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного  

сотрудничества  учеников  с  взрослыми  и  сверстниками сопровождается  яркими  

эмоциональными  переживаниями,  ведёт  к усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  

появления  интеллектуальных эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  

и  в  результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   

Педагогическое общение  



  

 

Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает  высокий  

уровень  требований  к  качеству  педагогического общения.  Хотя  программное  

содержание  и  формы  образовательного процесса  за  последние  10—15  лет  претерпели  

существенные  изменения, стиль  общения  «учитель  —  ученик»  не  претерпел  столь  

значительных изменений.  В  определённой  степени  причиной  этого  является  ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся.  

Анализ  педагогического  общения позволяет выделить такие  виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный  

(попустительский).  Отметим,  что  понятие  педагогического стиля  рассматривается  

достаточно  широко  как  стратегия  всей педагогической  деятельности,  где  собственно  

стиль  общения  с  учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.   

Можно выделить две основные позиции педагога  —  авторитарную  и партнёрскую.  

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим  

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости.  

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 
Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной деятельности в 

основной школе 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  определённых  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.  

Основными  направлениями  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности 

являются:   

Научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами  

окружающей нас природы и общества за  рамками школьной  программы,  предполагающее  

знакомство  учащихся  с современными  научными  достижениями  в  различных областях, 

их использование  в повседневной  жизни, подготовку и проведение самостоятельных  

учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам;   

Инженерно-конструкторское  направление,  ориентированное  на повышение  общей  

культуры  конструкторской  и  изобретательской деятельности  учащихся  и  общественного  

значения  занятий  научно-техническим  творчеством,  формирование  у  учащихся  

ценностей  научно-исследовательской,  инженерно-конструкторской  и  проектной  

деятельности, овладение  учащимися  различными  типами  деятельности,  используемыми  в 

научно-техническом  творчестве  (исследование,  конструирование, проектирование),  на  

развитие  у  обучающихся  необходимых  для  научно-технического творчества 

способностей и компетентностей, создание условий для использования деятельностного 

подхода в развитии научно-технического творчества,  на  вовлечение  ученых,  инженеров  и  

специалистов  музеев, библиотек,  ВУЗов, научных  учреждений,  высокотехнологических 



  

 

предприятий в осуществление научного и инженерного  сопровождения проектной  и  

учебно-исследовательской  деятельности  учащихся в  качестве экспертов, консультантов, 

руководителей научной и инженерно-технической деятельности.  

Прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее  

привлечение  учащихся  к  выполнение  проектов,  результат которых  имеет  прикладное,  

практическое  значение  и  обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (газета, документ, видеофильм,  звукозапись,  спектакль,  программа  действий,  

проект  закона, справочный материал, пр.);  

Информационное  направление,  ориентированное  на  формирование  у учащихся  

информационно-коммуникационной  компетентности,  умений находить,  обрабатывать,  

анализировать,  отбирать и  использовать информацию для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых,  

социально  направленных  проектов.  Такие  проекты  нацелены  на приобретение  

обучающимися  опыта  решения  разнообразных  социальных проблем.  

Художественно-эстетическое  направление,  ориентированное  на духовно-

нравственное  и  эстетическое  развитие  учащихся,  формирование художественно-

эстетического  вкуса,  гармонизацию  внутреннего мира учащихся, развитие чувства 

прекрасного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое.  

Формы организации учебно-исследовательской  деятельности  на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок  — рассказ  об  учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;  

• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение таких  

элементов  исследовательской  деятельности,  как  планирование  и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;   

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными  

образовательными  целями,  программой  деятельности, продуманными  формами  контроля.  

Образовательные  экспедиции предусматривают  активную  образовательную  деятельность  

школьников,  в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  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.;  

• 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.  

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;  

• 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,  целеустремлённость,  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  проектной  и  учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного  запланированного результата  

—  продукта, обладающего  

определённымисвойствами и необходимого 

для конкретного использования  

В  ходе  исследования  организуется 

поиск  в  какой-то  области, формулируются  

отдельные характеристики итогов  работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем  

проекте, планирование процесса  создания  

продукта  и реализации  этого  плана.  

Результат проекта  должен  быть  точно 

соотнесён  со  всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения 

исследовательской деятельности включает  

формулировку проблемы исследования,  

выдвижение  гипотезы (для  решения  этой  

проблемы) и последующую  

экспериментальную или модельную  

проверку выдвинутых предположений  

 

В решении  задач  развития  УУД  большое  значение  придаётся проектным  формам 

работы,  где, помимо  направленности  на  конкретную проблему  (задачу),  создания  

определённого 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 приёмов и действий в их определённой  последовательности,  направленной  

на  достижение поставленной  цели —  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет индивидуальный  

проект,  представляющий собой  самостоятельную  работу, осуществляемую  обучающимся  

на  протяжении  длительного  периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы 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.   

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода  и  

результата  работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть допущенные  просчёты  

(на  первых  порах  это  переоценка  собственных  сил, неправильное  распределение  

времени,  неумение  работать  с  информацией, вовремя обратиться за помощью).  



  

 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на тонкую  

организацию  совместной  деятельности  партнёров.  Такая деятельность  ориентирована  на  

удовлетворение  эмоционально-психологических  потребностей  партнёров  на  основе  

развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит  достижение цели;   

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать обмен  знаниями  между  членами  группы для  принятия 

эффективных совместных решений;   

• чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

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 образовательной деятельности  в  основной  школе.  Ещё  одной  

особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  её  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  её  компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• 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  приёмов,  технологий  и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении  

выбора  темы  и  содержания  (научное  руководство),  так  и  в отношении  собственно  

работы  и  используемых  методов  (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором  

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при  составлении  

отчётов  и  во  время  собеседований  с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы должны  быть  

презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в форме  общественной  

конкурсной  защиты,  проводимой  в  очной  форме  или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций.  

Под ИКТ-компетентностью  понимается  необходимая  для  успешной жизни  и  

работы  в  условиях  становящегося  информационного  общества способность  

обучающихся  использовать  информационные  и коммуникационные  технологии  для  

доступа  к  информации,  для  еѐ  поиска, организации,  обработки,  оценки,  а  также  для  еѐ  

создания  и передачи/распространения.В Программе УУД основное внимание уделяется 

способностям  обучающихся  использовать  информационные  и коммуникационные  

технологии  при  выполнении  УУД:  познавательных: поиск и организация информации, 

моделирование,  проектирование,  хранение  и  обработка  больших  объемов данных;  



  

 

регулятивных:  управление  личными  проектами; коммуникативных:  непосредственная 

коммуникация  (общение в сети,  выступление с  компьютерным сопровождением),  

опосредованная  коммуникация  (создание  документов  и печатных  изданий,  создание  

мультимедийной  продукции,  создание электронных  изданий).  При  формировании  ИКТ-

компетентности обучающихся важно выделять не  сугубо  компьютерно-инструментальную 

сторону  вопроса,  а  более  эффективное  и  результативное  выполнение  того или иного 

действия.   

В  учебном  процессе  можно  выделить  следующие  основные  формы организации 

формирования ИКТ-компетентности:   

на  уроках  информатики  с  последующим  применением сформированных  умений  в  

учебном  процессе  на  уроках  и  во  внеурочной деятельности, при информатизации 

традиционных форм учебного процесса: электронные  пособия,  тесты,  виртуальные  

лаборатории,  компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 

представлении;  при работе в специализированных учебных средах;   

при  работе  над  проектами  и  учебными  исследованиями:  поиск информации,  

исследования,  проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление,  презентации; при 

включении  в  учебный  процесс  элементов дистанционного образования.   

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики  

рассматриваются  как  средство  стартового  освоения  средств ИКТ  для  последующего  

применения  их  в  учебном  процессе;  как  средство перевода  стихийно  складывающихся  

умений  применения  средств  ИКТ  на более высокий уровень.   

 

Перечень и описание основных элементов  ИКТ-компетентности и 

инструментов их использования.   

В качестве основных элементов ИКТ-компетентности и инструментов их 

использования рассматриваются следующие:   

обращение с ИКТ-устройствами; определение возможных источников необходимых  

сведений,  поиск  информации,  анализ  и  оценивание  ее достоверности;   

хранение и обработка больших объемов данных;    

создание  источников  информации  разного  типа  и  для  разных аудиторий: 

документов, печатных и электронных изданий, мультимедийной продукции;   

обеспечение выступления компьютерным сопровождением;   

владение компьютерным моделированием;   

владение культурой общения в сети Интернет;   

соблюдение  информационной  гигиены  и  правил  информационной безопасности;   

использование  компьютерных  и  коммуникационных  технологий  как инструмента 

для достижения своих целей;   

выбор  адекватных  решаемой  задаче  инструментальных  программно- аппаратных 

средств и сервисов или выступление в качестве заказчика новых программно-аппаратных 

средств и сервисов;   

реализация  моно-  и  мульти-медийных  проектов  в  сфере информационных  и  

коммуникационных  технологий  от  стадии формулирования оригинального замысла через 

создание последовательности промежуточных представлений к стадии получения итогового 

продукта.   

Формирование ИКТ-компетентности проводится на  имеющейся  в наличии  

компьютерной технике и средствах связи  с  учетом развития обеспечения  школы  

необходимыми  средствами  информационных  и компьютерных технологий.   

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности  

обучающихся  в  области  использования  ИКТ, подготовки индивидуального проекта. 

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в рамках  

системно-деятельностного подхода, в  процессе  изучения  всех  без исключения  предметов  

учебного  плана.  Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  

формирования  универсальных  учебных действий позволяет образовательному учреждению 

и учителю формировать соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  



  

 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных  

умений,  осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания различных  учебных  

курсов.  Освоение  уменийработать  с  информацией  и использовать  инструменты  ИКТ  

также  может  входить  в  содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников.  

В описании основных элементов ИКТ-компетентности  перечислены умения,  

которые обучающиеся  должны  освоить  на  необходимом, повышенном  или  высоком  

уровнях.  Основная  форма  оценки сформированности  ИКТ-компетентности  –  это  

многокритериальная экспертная  оценка  текущих  работ  или  цифрового  портфолио  по  

всем предметам.  При  этом  обучающиеся  выполняют  текущие  диагностические работы,  

позволяющие  оценить  достижения по освоению  отдельных элементов ИКТ-

компетентности. В диагностических работах учитель имеет возможность наблюдать 

сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на необходимом, 

повышенном и высоком уровнях (примеры диагностических  работ  имеются  в  учебнике  

информатики,  а  технология оценивания  достижений  обучающихся  описана  в  

методическом  пособии  к учебнику информатики).  

Планируемые результаты освоения основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности   

Выпускник научится:  

• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём  

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования, формулировать  

вытекающие  из  исследования  выводы;  

• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и 

идеализация,  доказательство,  доказательство  от  противного, доказательство по  аналогии,  

опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные рассуждения,  построение  и  

исполнение  алгоритма;  

• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как наблюдение,  

постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы», эксперимент,  моделирование,  

использование  математических  моделей, теоретическое  обоснование,  установление  

границ  применимости модели/теории;  

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное  историческое  

описание,  объяснение,  использование статистических  данных,  интерпретация  фактов;   

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,  

адекватные  обсуждаемой  проблеме;  

• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к 

суждениям,  мнениям,  оценкам,  реконструировать  их  основания;   

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных  суждений  при  получении,  распространении  и  применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное исследование,  

учебный  и  социальный  проект;  

• использовать  догадку,  озарение,  интуицию;  

• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор логических  

возможностей,  математическое  моделирование;  

• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими  известными  фактами;  

• использовать  некоторые  методы  получения знаний,  характерные  для социальных  

и  исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск исторических  образцов;  

• использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира: целостное  

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел, органическое  единство  

общего  особенного  (типичного)  и  единичного, оригинальность;  



  

 

• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные способности,  

осваивать  новые  языковые  средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД   

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий;  

 положительная  обратная  связь и  положительное  подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем;  

  отказ от негативных оценок;  

 стимулирование  активности  и  познавательной  инициативы  ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении;  

 ориентация  учеников  на  то,  что  неуспех  обусловлен недостаточностью  усилий  

и  перенос  акцента  на  чувство  ответственности самого учащегося;  

 формирование  адекватных  реакций  учеников  на  неуспех  и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;   

 ориентация  учителей  на  необходимость  учета  индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития.  

Развитие УУД  в  основной  школе  целесообразно  в  рамках использования  

возможностей  современной  информационной образовательной среды как:  

• средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество подготовки  

школьников,  организующего  оперативную  консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в школе;  

• инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков исследовательской  

деятельности  путём  моделирования  работы  научных лабораторий,  организации  

совместных  учебных  и  исследовательских  работ учеников  и  учителей,  возможностей  

оперативной  и  самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного  инструмента  контроля и  коррекции результатов учебной 

деятельности.  

 

Информационно-методическое обеспечение и подготовка кадров.  

 курсовая подготовка на базе ИРО РБ;  

Курсовая подготовка в ЦНОИ 

 работа по введению ФГОС основного общего образования;  

 проведение  семинаров  по  вопросам  введения  ФГОС  в  основной школе;  

 обеспечение методической литературой;  

 проведение открытых уроков, мастер-классов;  

 создание сайта учителя (портфолио);  

В результате учитель   должен знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   должен уметь:  

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД  

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию универсальных учебных действий у обучающихся.  



  

 

Система  оценки  деятельности  образовательной  организации  по формированию и 

развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов  реализации  

требований  Стандарта  к  результатам  освоения основной  образовательной  программы  

основного  общего  образования.  

Система  оценки  деятельности  образовательного  учреждения  по формированию и 

развитию УУД у обучающихся фиксирует:   

 цели оценочной деятельности:   

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её  

результатов;  

  условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной  

информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых  

метапредметных  образовательных  результатов, условий их достижения требованиям 

Стандарта.  

Основными задачами являются:  

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

образовательного  учреждения  по  формированию  и  развитию  УУД  у обучающихся;  

 определение  степени  соответствия  качества  образовательной деятельности 

школы государственным и социальным стандартам;  

 определение  степени  соответствия  условий  осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям;  

 информационное,  аналитическое  и  экспертное  обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования;  

 формирование  ресурсной  базы  и  обеспечение  функционирования школьной  

образовательной  статистики  и  мониторинга  деятельности  школы по формированию и 

развитию УУД;  

 изучение и  самооценка  состояния  формирования  и развития  УУД  у 

обучающихся  с  прогностической  целью  определения  возможного  рейтинга школы по 

результатам государственной аккредитации;   

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к  заработной  

плате  за  высокое  качество  формирования  и  развития  УУД  у обучающихся;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников,  

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся;  

 стимулирование инновационных  процессов с целью  поддержания  и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности.  

В основу системы оценки качества деятельности образовательной организации  по 

формированию и развитию УУД у обучающихсяобразования положены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;   

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 

их количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;   

 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников 

с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД,  

 дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных 

результатов;  

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;   



  

 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости.   

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательной  

организации по формированию и развитию УУД  у обучающихся  осуществляется  

администрацией  школы,  которая  формирует концептуальные  подходы  к  оценки  

деятельности  образовательной организации по формированию и  развитию  УУД  у  

обучающихся, утверждает  ее  критериальную  базу;  обеспечивает  реализацию  процедур 

контроля  и  оценки  деятельности  образовательной  организации  по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; 

координирует работу различных структур, деятельность  которых  связана  с  вопросами  

оценки  деятельности образовательного  учреждения  по  формированию  и  развитию  УУД  

у обучающихся;  рассматривает  результаты  оценочных  процедур,  утверждает рейтинг  

педагогов  по  результатам  оценки  деятельности  образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции 

развития школы; принимает управленческие решения по  совершенствованию  деятельности  

образовательной  организации  по формированию и развитию УУД у обучающихся.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством:  

Системы внутришкольного контроля:  

- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе;  

 - социологические и психологические исследования;   

 - анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков;  

 - экспертиза учебно-методических комплектов;  

 - анкетирование учителей, учащихся и родителей.  

Общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся школы;  

Периодичность  проведения  оценки  деятельности  образовательной организации  по  

формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся определяется  в  зависимости  от  

графика  реализуемых  процедур  контроля  и оценки  качества  образования  в  школе.  

Оценка  оценки  деятельности образовательной  организации  по  формированию  и  

развитию  УУД  у обучающихся  осуществляется  на  основе  принятой  в  регионе  и  школе 

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 

результатов, качество условий и качество процесса).  

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом  используемых  

методик  оценки,  компьютерных  программ обработки  данных,  инструктивных  

материалов  и  документально зафиксированным алгоритмом их применения.  

Итоги  оценки  деятельности  образовательной  организации  по формированию и 

развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте  школы  в  сети  Интернет.  

Доступ  к  данной  информации  является свободным для всех заинтересованных лиц.  

 

Методологический инструментарий мониторинга успешности освоения и  

применения обучающимися  универсальных учебных действий  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку  

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-  

образовательной  деятельности  школы.  Возможно использование  ограниченной  оценки  

отдельных  личностных  результатов через  применение  различного  исследовательского  

инструментария,  что детально  отражено  в  материалах  Программы  воспитания  и  

социального. Мониторинг  формирования  метапредметных  УУД  на  уровне  класса 

осуществляется  в  процессе:  урочной  деятельности  по  всем  предметам; освоения 

образовательных межпредметных программ, программ по выбору, дополнительных  



  

 

образовательных  программ;  участия  во  внеурочной деятельности,  в  реализации  

творческих  проектов  класса,  в  массовых творческих проектах и программах; выполнения 

промежуточных и итоговых комплексных  работ  на  межпредметной  основе,  направленных  

на  оценку сформированности УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных) при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических задач;  защиты  

итоговых  индивидуальных  проектов;  организации социального  проектирования;  

реализации  моделей  со-  и  самоуправления; разработки,  защиты  и  выполнения  

индивидуальных  образовательных маршрутов,  планов,  программ.  Для оценивания 

сформированности УУД у каждого обучающегося используется  уровневый  подход,  

который предполагает  выделение  трех уровней  применения  УУД  на  основе увеличения  

доли  самостоятельности  и  инициативностиобучающегося:  

первый  уровень  –  необходимый  (применяет  действие);  второй  уровень  – 

повышенный  (применяет  действие  самостоятельно  и  активно);  третий уровень  –  

высокий  (применяет  действие  самостоятельно,  по  своей инициативе,  творчески  

преобразуя).  Такой  подход  позволяет  увидеть динамику  формирования  метапредметных  

УУД  на  уровне  каждого обучающегося и класса в целом. Результаты оценивания 

сформированностиметапредметных  УУД  заносятся  в  диагностическую  карту  

обучающихся  класса, которая заполняется два раза в год: стартовая и итоговая диагностика.  

Для  оценки  сформированностиметапредметных  УУД  могут  быть использованы:  

предметные  задания  на  диагностику  УУД  (задания  и ситуации,  требующие  

осуществления  познавательных,  регулятивных  или коммуникативных  действий);  

межпредметные  задания  на  какой-либо  вид УУД (например, логические задания или 

задачи; задания организационного или коммуникативного характера); комплексные задания, 

диагностирующие комплекс различных УУД: задания на диагностику личностных 

результатов (задания  и  ситуации,  требующие  проявления  личностных  качеств, 

нравственно-оценочных  действий  и  т.п.).  «жизненные  задачи» (компетентностные  

задачи)  –  реальные  или  смоделированные;  творческие дела  в  классе  и  вне  класса,  

требующие  различных  видов  УУД;  проекты  – самостоятельное дело, задуманное 

обучающимся (группой) и доведенное за определенный  срок  до  конечного  результата:  

исследование,  изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам)  

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый  этап  в  

жизни  обучающегося, на  котором  расширяется  сфера  его взаимодействия  с  

окружающим  миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование  при  получении  основного  общего  образования,  с  однойстороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой  стороны,  

является базой для подготовки  завершения  общего образования  при  получении  среднего  

общего образования, перехода  к профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  

и профессиональному образованию.  

Особенностью  содержания  современного  основного  общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  

и  формирование  УУД  в  личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний, умений  

и  способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е. формируются  

средствами  каждого  учебного  предмета,  даёт  возможность объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же  время  такой  подход  позволит  предупредить  

узкопредметность  в  отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира.  



  

 

Уровень сформированности  УУД  в полной  мере  зависит от  способов организации  

учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной, творческой,  художественно-

эстетической  и  коммуникативной  деятельности обучающихся.  Это  определило  

необходимость  выделить  в  рабочих программах  не  только  содержание  знаний,  но  и  

содержание  видов деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского  проектирования.  Именно этот аспект  программ даёт  основание  для  

утверждения гуманистической,  личностно  и  социально ориентированной  направленности  

образовательной  деятельности  при получении общего образования.  

На основании Устава МОБУ СОШ с. Старотавларово обучение в школе ведется на 

русском языке . 

Преподавание в МОБУ СОШ с. Старотавларово ведется по рабочим программам, 

разрабатываемыми учителями на весь период обучения на уровне основного общего  

образования. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы составляется ежегодно на  один  учебный  год  в  виде  

приложения к рабочей программе. Рабочие программы, календарно-тематическое  

планирование рассматриваются на заседаниях методических объединений школы и  

утверждаются приказом директора школы. Рабочие программы по учебным предметам 

разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования см. в Приложении 1. 

 

2.2.2. Рабочие программы по внеурочной деятельности   

Занятия по внеурочной деятельности в МОБУ СОШ с. Старотавларово проводятся по 

рабочим программам, разрабатываемыми учителями на весь период обучения на  уровне  

основного  общего  образования.  Тематическое  планирование  с определением  основных  

видов  деятельности  составляется  на  весь  период обучения  на  уровне  основного  общего  

образования  или  ежегодно  на  один учебный год в виде приложения к рабочей программе. 

Рабочие программы тематическое  планирование  рассматриваются  на  заседаниях  

школьных методических объединений и утверждаются приказом директорашколы. Рабочие 

программы по внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.   

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы занятий внеурочной деятельности, предусмотренных при 

получении основного общего образования приведены в Приложении №2   

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русскийязык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 



  

 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование комму- 

никативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее ком- 

поненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетен- ций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использованияязыка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и ис- 

пользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-

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

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых яв- лений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения наци- 

ональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком- 

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их соци- 

альной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком- 

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их соци- 

альной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего об- 

разования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содер- 

жания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хра- 

нителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку меж- 

национальногообщения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углуб- 

ление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использова- ние 

при анализе и оценке языковыхфактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковыхсредств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование воз- 

можностей языка как средства коммуникации и средствапознания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального со- 

вершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 



  

 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиесяспособности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граж- 

данской идентичности и социально-профессиональныхориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали- зации 

социальных проектов ипрограмм; 

 для знакомства обучающихся с методами научногопознания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь- 

ной, общественной, проектно-исследовательской и художественнойдеятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляю- щими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мирепрофессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, об- суждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверен- ность, 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 (повествова- ние, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, про- 

смотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источ- 

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в за- 

висимости 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, этиче- 

ский. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного язы- ка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 



  

 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнациональ- ного 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся яв- ление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, про- 

сторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологиче- ских 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенно- сти 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства рус- ского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение зву- ков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разномест- ность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль уда- рения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозна- 

чение 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 (нор- мы, 

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 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Произво- 

дящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.  Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая со- 

четаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный сло- 

варный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лекси- ки. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заим- ствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства вырази- тельности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 



  

 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лек- сической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классифи- 

кация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориаль- ное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и дееприча- стия 

в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражатель- ные 

слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы обра- 

зования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, ме- 

стоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая еди- ница, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказыва- ния и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второ- степенные 

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 чле- ны 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выраже- ния 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы по- 

строения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложе- нии; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «кото- 

рый»; 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 соста- ве 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфо- 

графических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки пре- 

пинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 



  

 

 

 

5 класс 

Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм освоения 

мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. 

Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, 

сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд писателя и 

труд читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках 

истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. 

Персонажи славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях 

фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. 

Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная 

взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели 

сказок. Сказка «Царевна - лягушка».(1ч) 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, 

честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный достоинства героев 

сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь».(1ч) 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, 

загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. 

Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в 

авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и 

письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр 

русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый 

популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений 

народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; 

насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

Русская литература XIXвека 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под 

дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « 

И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая 

грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму».  

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! 

Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край 

ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», 

«Есть в осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у 

дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. 

Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из инсценировки 

романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 



  

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. 

Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

    Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. 

Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Дж. Родари. Сказки по телефону. В. 

В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

   Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За 

карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. 

Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. 

Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан 

зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее 

отношение к лошадям. 

     Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо 

Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 

    Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в 

мире дракон. 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. 

Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А. 

Линдгрен. Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. 

Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. Сюжеты 

изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом.  

 

                                                   6 класс 

Введение. 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как 

организатор событий сюжета. Подросток – герой художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – былинные 

богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. «На заставе 

богатырской». Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. Аксаков. Буран. Пейзаж. 

Мир природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. Одоевский. 

Отрывки из журнала Маши . Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин. К 

сестре. К Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. Лермонтов. Утес. «На 

севере диком стоит одиноко...». Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. Панорама Москвы. И. С. 

Тургенев. Бежин луг. Речевая характеристика литературных героев. Н. А. Некрасов. 

Крестьянские дети. Школьник. Герой художественного произведения и его имя. Л. Н. 

Толстой. Отрочество. Главы из повести. Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 



  

 

Фрагменты. А. П. Чехов. Хамелеон. Толстый и тонкий .Герой и сюжет. Н. Г. Гарин-

Михайловский. Детство Темы. Фрагменты. Поступок героя и характер. .............  

Мир путешествий и приключений. 

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое человечества на страницах 

художественных произведений. Научная достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедительность изображения.  

Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на ветру. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Жюль 

Верн. Таинственный остров. Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Антуан де Сент-

Экзепюри Маленький принц 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

20 век и культура чтения.. Т. Аверченко. Смерть африканского охотника. М. Горький. 

Детство. А. С.Грин. Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. Фрагменты. Читатель-

подросток и мир вокруг. Еще раз о герое произведения — читателе. Ф. А. Искандер. Детство 

Чика.  

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство. Первый соловей  А. А. 

Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный месяц встал над лугом...». К. Д. Бальмонт. 

Золотая рыбка. Б. Л. Пастернак. Июль.  

Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын артиллериста. Песни о 

Великой Отечественной войне. М. Лисянский. Моя Москва. 

7 класс 

Роды и жанры художественной литературы.  

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. 

 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 

басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. 

Рыбак. Перчатка. Дж. Г. Байрон. Хочу я быть ребенком вольным. А. С. Пушкин. Элегия. 

Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия.   Жанры прозы 

А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский. Жанры лирики и 

эпоса. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я 

другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. Лермонтов. 

Мцыри. Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: 

Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда 

..... 

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил. М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную 

газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 



  

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 

лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 

Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. Р. 

Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн 

обеду». М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. 

Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. Вампилов. 

Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое стихотворение. 

Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий обзор 

богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. А.Т. 

Твардовский Лирика М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки 

французского. 

Научно – фантастическая литература 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература  

Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.    Повторение, резерв 

8 класс 

Литература и время. 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений.  

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Отражение жизни 

народа в произведениях фольклора. Историческая народная песня. Петра I узнают в 

шведском городе. Народная драма.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе. Летопись.  Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем.Житие. Сказание о житии 

Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и 

исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-

посадница, или Покорение Новгорода. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на 

исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы. 



  

 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. Г. У. 

Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт  Айвенго. И. А. Крылов. Волк на псарне. А. С. 

Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. Капитанская дочка. Герои 

исторической повести. Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Н. В. 

Гоголь. Тарас Бульба. Героическая личность.  

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С. 

Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. 

Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А. 

К. Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в 

художественном произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После 

бала. Контраст как композиционный прием. Время и пространство в художественном тексте. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений XX 

века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и 

Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая 

фигура».Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. Мужество. А. 

А. Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. 

Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. 

Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой 

сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные батальоны.  

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. Гиппиус. 

Н. С. Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. Летний сад. М. И. Цветаева. Домики 

старой Москвы. Генералам двенадцатого года. Е. А. Евтушенко.Когда звонят колокола. В. С. 

Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» Повторение, резерв. 

                                                      9 класс 

Введение. Шедевры русской литературы.Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции. Национальная 

самобытность русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Древнерусская литература. 

 Богатство жанров литературы Древней руси. Летописи как источник повествования. Слово 

о полку Игореве. 

Литература 18 века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. Классицизм и его 

особенности. М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года. Вечернее 

размышление о Божьем величестве при случае северного сияния. Г.Р. Державин. Ода к 

Фелице, Властителям и судиям, памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль.  

Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 

Литература XIX века. 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин.  



  

 

Романтизм в русской литературе. Жуковский. А.С.Грибоедов. Горе от ума. А.С. Пушкин  К 

морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо.. Евгений Онегин. 

Реализм. М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. Нет, я не Байрон, я 

другой. Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. Н.В. Гоголь. Мёртвые души. И.С. 

Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День и 

ночь. Ещё томлюсь тоской. Она сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. Я 

был опять в саду твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. 

Толстой. Юность. А.П. Чехов. Человек в футляре. 

Литература XX века. 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. Горький. Мои 

университеты. А.А. Блок. Россия. Девушка пела в церковном хоре. С. Есенин. Отговорила 

роща золотая. Я покинул родимый дом. В.В. Маяковский. Послушайте. Прозаседавшиеся. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Песня последнеё встречи. М.А. Булгаков. Мёртвые 

души. Собачье сердце. В.В. Набоков. Рождество. Сказка. М.А. Шолохов. Судьба человека. 

А.Т. Твардовский. Василий Тёркин. 

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. Царь-рыба. В.Г. Распутин. 

Деньги для Марии. А.В. Вампилов. Старший сын. А.И. Солженицын. Матрёнин двор. В.М. 

Шукшин. Ванька Тепляшин. 

Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. 

Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое 

своеобразие. 

 

2.2.2.3. Родной язык (татарский) 

 

Объём  знаний по родному языку определяется социальными требованиями общества, 

развитием науки о языке и возможностями использования родного языка. 

Основной целью обучения родному языку учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке является реализация 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования,  а также формирование  в 

процессе обучения у учащихся школ с русским языком обучения лингвистической, 

коммуникативной, культуроведческой  компетенций.  

Основные задачи обучения родному языку в общеобразовательных организациях с 

обучением на русском языке (для  изучающих татарский язык как родной): 

1. Усиление мотивации к изучению родного языка, заложенной в начальных классах, 

уважительное отношение к своей национальности, его истории и культуре, а также 

воспитание положительного отношения к представителям других  национальностей и их 

духовному наследию. 

2. Последовательное  обучение в соответствии со всеми видами речевой деятельности 

и разделами татарского языкознания. 

3. Освоение различных способов  искусства общения; обучение красивому и 

грамотному общению на родном языке. 

4. Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи. Научить 

пользоваться всеми возможностями родного языка в повседневной жизни. 

5. Беспрерывное получение знаний и накопление опыта комммуникации посредством 

родного языка. 



  

 

6. Формирование навыков использования родного языка как средства получения 

знаний по другим предметам.   

7. Привлечение учащихся к изучению наследия татарской национальной культуры. 

8. На уроках родного языка учитывать взаимосвязь образовательных и 

воспитательных задач. Обратить внимание на  воспитательное значение при выполнении 

письменных работ (изложений и сочинений). 

9.  Совершенствование логического мышления учащихся. Умение связно, доступно и 

последовательно излагать свои мысли на родном языке в устной и письменной форме. 

10. Совершенствование умений и  навыков чтения, письма, работы с учебником, 

дополнительной и справочной литературой. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета «Родной язык»: 

 воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального (татарского) народа России; осознание своей этнической 

принадлежности; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и России; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору 

профессии на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной жизни; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим, готовности и способности вести диалог с ними и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими 

в образовательной и общественно-полезной деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия  

татарского народа и других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики 

учебного предмета «Родной (татарский) язык»  должны обеспечивать: 

 совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 

эффективное овладение учебным предметом «Родной (татарский) язык»  и взаимодействие с 

окружающими в ситуациях формального и неформального межэтнического и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, 

освоение базовых понятий лингвистики; 

 формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: 

фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста; 

 овладение основными нормами литературного родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 



  

 

нормами татарского речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и 

письменной речевой практике; 

 формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как 

средства межнационального общения; 

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, 

ситуация общения; 

 различать основные признаки разговорной речи; 

 определить особенности научного, публицистического, официально-делового 

стилей; 

 выделить признаки текста и его различных типов; 

 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы 

татарского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

 сделать фонетический разбор слова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при 

общении; 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях 

найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделить основные выразительные средства фонетики; 

 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую  

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 

 определить основные способы словообразования; 

 уметь образовывать новые слова из заданного; 

 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части 

речи и члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

 понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении 

правописания и лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

 провести  лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 



  

 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 распознавать фразеологические обороты; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сделать общую классификацию словарного запаса; 

 различать лексическую и грамматическую значения слова; 

 опознавать различных омонимов; 

 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом 

стилях;  

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 

информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 

 определить морфологические признаки слов; 

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

татарского литературного языка; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать словарный запас морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных 

текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств по морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 

предложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках 

современного татарского литературного языка; 

 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления 

выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 соблюдать в письме  орфографические и пунктуационные нормы; 



  

 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из 

орфографических словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных 

норм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств и грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

 определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

 выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего 

выступления; 

 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических 

особенностей и соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы 

устной и письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на 

примерах устного народного творчества, исторических и художественных произведений; 

 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка 

помогает лучше знать историю и культуру страны; 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через 

определенные примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Структура программы отражает основную направленность татарского языка на 

формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 

компетенций. В ней имеются три содержательные линии, обеспечивающие формирование 

указанных компетенций: 

 содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической 

компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой  

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Стилистика». 

Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в котором 

изучаются отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь с 

другими народами, живущими в России;  нормы и особенности татарской разговорной речи; 

татарский речевой этикет. 



  

 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной 

компетенции 

 

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное и 

письменное, диалогическое и монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официально-

деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, речевого 

общения;  личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное 

общение. Овладение нормами речевого поведения  в типичных учебных ситуациях и во 

внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 

Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, включая 

СМИ и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными видами чтения.  

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на слух 

различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их связей. 

Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. Участие 

в диалогах. 

Письмо.  

Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

письменной форме. Создание собственных письменных высказываний  на различные темы. 

Написание сочинений, отзывов и рецензий. 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная 

целостность.  Тема, основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Анализ текста  (его темы, основной мысли, 

принадлежности определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили и 

их жанры. 

Культура речи.  

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие  

лингвистической (языковедческой) компетенции  

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика. 

Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. 

Однокоренные слова. Особенности словообразования  различных частей речи. Основные 

способы образования слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ 

словообразования; переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в 

образовании новых слов и форм. 



  

 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов  и антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке.  

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.  

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, 

имя числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. 

Морфологический анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные 

члены предложения. Предложения с обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, 

распространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное 

использование их в речи.  Использование синтаксической синонимии для усиления 

выразительности речи.    

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 



  

 

Знаки препинания, их функции.  

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 

Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способностей 

учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при 

развитии орфографических и пунктуационных способностей учащихся.  

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 

публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет 

круга интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой компетенции  

 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его 

место и связь с другими народами, живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях 

фольклора, в художественной литературе и исторических текстах, объяснение  их значений 

посредством  лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во 

внеклассной работы 

 

2.2.2.4. Родная (татарская) литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Татарская 

литература» являются: 

Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире; гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает 

привычку к чтению и опыт чтения разных произведений. 

Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается 

менталитет татарского народа, его история, мировосприятие, что литература несет в 

себе важные для жизни человека смыслы. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и 

фольклора других народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, татарских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; понимание 

образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; понимание слова в его 

эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей татарского 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

татарского народа, культуры тюркских народов, мировой культуры. 



  

 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом 

общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности 

татарского литературного языка. 

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием образных средств татарского языка и цитат 

из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; формулирование 

собственного отношения к произведениям татарской литературы, их оценка; 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. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации 

литературного произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга 

чтения. 

Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции, понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; приобщение к 

духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской литератур и культур, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; собственная 

интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской 

литературы и переведенные на татарский язык тексты. 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; определение в произведении 

элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; понимание авторской позиции и своё отношение к 

ней; 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. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического 

чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других 

типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его 

интеллектуальным осмыслением. 

Изучение художественных произведений –29. 

          Проектные работы – 2.Сочинение – 3. 

                                         Введение 

Чтение и обсуждение произведения Ибрагима Гази про книгу «Үзе бер могҗиза”. 

Знакомство со структурой  учебника (обложка, титульный лист, форзац, условные 



  

 

обозначения, содержание, составители учебника (авторы, художник, редакторы, корректоры 

и т.д.).Пословицы, загадки, интересная информация о книге. 

Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям (4 часа) 

Устное народное творчество. Фольклор – устное народное творчество .Колыбельные песни. 

Татарские народные сказки. Сказка как вид устного народного творчества. Волшебные, 

бытовые,  сказки про животных. На примере героев сказки воспитание милосердия, 

сострадания. Поэтика волшебных сказок. Фантастические элементы в волшебных сказках. 

Сказка «Белый скакун», «Падчерица», «Хитрая лиса».Пословицы про лошадь.   

Определение видов сказок «Солдатский топор», «Три  пера», «Камыр батыр», «Котон 

Иваныч» и выяснение, по каким признакам можно  сделать классификацию данных сказок. 

Помощники в сказках. 

Проектная работа по теме «Татарские народные сказки». 

 Созвучные басни Г.Тукая «Лиса и виноград», «Лебедь, Щука и щипсы», «Зеркало и 

Обезьяна»,басни  А.Исхака «Лиса и Виноград», басни  И.Крылова «Лебедь, Щука и рак»,  

написанные на основе произведений народного творчества. Общие и отличительные 

особенности. Выразительное  чтение басен. 

  Мораль в баснях. Писатели, творящие в этом жанре. Общие стороны басен и пословиц. 

 Литературные ценности. Древние литературные произведения  

Кул  Гали. Дошедшее до наших дней знаменитое произведение « Сказание о Юсуфе». 

Чтение отрывков из поэмы. Сюжет произведения. Ученые, изучавшие произведение. 

Либретто и пьеса, написанная на основе « Сказание о Юсуфе». Понятие о других писателях, 

которые написали свои произведения, следуя за жанром дастан. 

 Образцы литературы Казанского ханства  

Мухамадьяр.  Чтение отрывка из поэмы «Нуры содур». Повествование о хороших 

поступках, которые потом возвращаются. 

Литература XIX века  

Ознакомление с жизнью и творчеством  Каюма Насыйри.  «Авиценна». Значение получения 

знания. Абугалисина, который совешал добрые поступки и Абельхарис, который стремился 

к знаниям. Причины разветвления путей в их жизни. 

 Татарская литература начала XX века 

Габдулла Тукай. Слово о жизненном пути писателя. Углубление полученных  знаний в 

начальных классах о писателе. Произведения «Водяная», «Сделал дело – гуляй смело». 

Описание детской психологии.   

Татарская литература XX века  

Галимджан Ибрагимов. Слово о жизненном пути писателя. «Начало весны», «Фагиля» 

рассказы. Красота природы родного края, восхищение этой природой. Поднятие и 

художественное решение данных тем. 

Муса Джалиль. Слово о жизненном пути и творчестве поэта. Арии из либретто 

«Золотоволосая». Чтение отрывков из либретто. 

Теория литературы. Баллада, либретто, строфа. 

Литература военного периода.Творчество Фатиха  Карима. Слово о жизненном пути поэта. 

Стихотворения «Кыр казы», «Ватаным өчен», «Сөйләр сүзләр бик күп алар...». Подвиг 



  

 

солдата, который воюет за свободу своей Родины. Отражение чувства тоски.Слово 

писателей про Фатиха Карима. 

Гадель Кутуй. Слово о жизненном пути писателя. Проза в стихах «Сагыну». Образ солдата, 

участвовавший в освобождении своей страны. Тоска по Родине, любовь к своей Родине, вера 

в победу. Теория литературы. Понятие о прозе в стихах (нәсер). 

Сибгат Хаким. Слово о жизненном пути писателя. Стихотворение «Жеребёнок». Трагедия  

для животных, которую приносит война.Мнения писателей о Сибгате Хакиме. 

Литература послевоенных годов  

Фатих Хусни. Слово о жизненном пути и творчестве писателя. Рассказ «Кнут». Проблема 

выбора профессии. Труд жителей деревни. Отношение между отцом и ребенком, соседями, 

мальчиками. Формирование характера ребенка. Стихотворение Л.Лерона «Фашист очып 

үтте».  

Наби Даули. Слово о жизненном пути и творчестве писателя. Стихотворение «Где счастье?». 

Нахождение счастья трудолюбивым человеком. Рассказ «Какой тёплый снег». Отношение 

между детьми и взрослыми. Для обретения счастья нужна не только мать, но и нужен отец.  

Отражение детской психологии. 

Фанис Яруллин. Слово о жизненном пути и творчестве писателя. Сказка «Луна купается в 

голубом озере». Ответ на доброту  добрыми поступками. Победа внутренней красоты над 

внешней красотой. Стихотворение «Всё надо». Мы – дети природы. Таинственная красота 

природы. Ответственность  человека за природу. 

Наки Исанбет. Слово о жизненном пути писателя. Стихотворение «Родина».  

 Работа по картинам  (по выбору обучающихся) И.Остроухова “Золотая осень”,И.Шишкина 

“Перед дождём”,И.Левитана “Июньский день”. 

Нажип Мадьяров. Слово о жизненном пути. Стихотворение «К тебе приехал я,родная 

земля!». 

Фуат Садриев. Рассказ «О чём поёт соловей?». Грусть и радость 

Резеда Валиева. Стихотворение «Счастье», «Детям природы». Понятие счастья. Его 

многогранность. Учеба, работа в родной стране – это настоящее счастье. 

Мударис  Агъламов “Красота всегда со мной”. 

 Переведенные произведения (1 час). 

А.Патонов.  Произведение «Дед  Ягъфар ».Дж. Родари. Рассказ «Бабушкины 

птенчики».А.Экзюпери. Произведение «Маленький  принц». 

Юмор в творчестве поэтов и писателей (4 часа).  

Рассказы А.Гимадиева «Коза с телефоном», «Альф в интернете», «Интернет 

словарь».Стихотворения Ш.Галиева. Л.Лерон  «Зухра из нашей деревни», «Мне бы быть 

котом!».Юмор в творчестве Р.Миннуллина. 

Теория литературы. Юмор. 

Для заучивания наизусть. 

1.Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

 2. Гадель Кутуй  «Сагыну». 



  

 

3.Ф.Карим. «Сөйләр сүзләр күп алар... » / «Можно много говорить». 

4.Н.Даули. «Бәхет кайда була?» / «Где находится счастье?».  

5.Ш.Галиев. «Борау» / «Сверло». 

6.М.Аглямов. «Матурлык минем белән» / «Красота всегда со мной». 

Литературные музеи в республике  

                                                          6 класс. 

Изучение художественных произведений –29 

Проектные  работы – 2 

Сочинение – 3 

Устное народное творчество. Песни  

Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных песен в 

исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с их 

творчеством. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и 

поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей. 

Древние литературные ценности Юсуф Баласагунлы. Жизнь и творчество.  Чтение 

отрывка из произведения «Котадгу белек», «Белем турында». 

 Литература XVIII, XIX веков  

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения 

«Превосходства знаний»,«Правила для продавца»,«О дружбе». Беседа о честности, 

воспитание нравственности с молодого возраста. 

Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. «Мулла и абыстай». Выражение 

собственного мнения к поступкам муллы. Сравнение описанного с сегодняшними 

религиозными ритуалами. Воспитание толерантности. Выполнение  проектной  работы. 

Теория литературы:  юмор.   

         Литература в  начале 20  века   

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение 

стихотворения «Родная деревня»,поэмы-сказки «Шурале». Сравнение авторского 

произведения с устным народным творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и 

смекалка деревенского молодого человека. Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина 

«Шурале». 

Теория литературы: Поэма, поэма-сказка.   

Автобиографическая повесть поэта «Мои воспоминания». Проблема сиротства. 

Обсуждение детских игр. 

 Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Сапоги из козьей кожи». Передача 

детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека. 

Мазит Гафури. Биография поэта.Чтение стихотворений «Мать»,«Материнский язык». 

Чтение стихотворения М.Гафури и Р.Валиева «Лес». Сравнение содержаний. Определение 

мотивов. У М.Гафури – это пейзаж, а у Р.Валиева – человеский фактор, проблема 

сохранения леса. Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова или Х.Бигичева «Зайду я 

в лес».   

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Друзья»,«Белые 

цветы». Беседа по прочитанным произведениям: о необходимости достойного воспитания с 

младенчества, о дружбе. «Белые цветы». Нахождение подтекста. Любование природой. 

 Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Незабываемые 

годы». Трудности военных лет. Проблема голода. 

Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет  

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Варварство»,« Дуб»,«Цветы». Ненависть 

людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. Размышления о жизни после смерти в 

памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто. 



  

 

Наби Даули «Отомстите врагу». Хайрутдин Музай. Биография поэта.«Подарок». О 

посылках из тыла. Развитие речи по картине А.Лактионова «Письмо из фронта». 

Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Прощальная песня», 

«Татарка»,«Цветы и снаряды». Роль женщин в войне. 

 Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа «Фронтовики». 

Трудности послевоенной жизни в деревне. Учеба. Фронтовики в школе.   

К.Латип. Биография поэта. Чтение стихотворения «Парад победы». 

Р.Валиев. Биография писателя. Чтение стихотворения «Любовь и ненависть». 

Р.Акъегет. Биография писателя. Чтение стихотворения «Вечный огонь горит на 

площадях».Чтение и анализ стихотворений Ж.Дарзамана «Подвиг»,Э.Шарифуллиной 

«Родная земля»,Ф.Яруллина «Человеку нужна Родина». 

Шаукат Галиев. Жизнь и творчество писателя. «Отец и сын солдаты» 

Теория литературы: баллада. 

Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений «Неспетые 

мелодии»,«Говорят, что он был солдатом». Размышления о том, что защита Родины – святой 

долг мужчины. 

Красота родного края  

Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Красота». Образ Бадертдина. 

Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. 

Теория литература: жанр рассказа. 

Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Весенний 

сабантуй”.Праздники татарского народа. Прослушивание песни «Сабантуй». Чтение отрывка 

«Пришли девушки в гости». Взаимоотношения между соседями, родными. Душевное 

богатство татарского народа. Выполнение  проектной работы по теме «Сабантуй». 

 Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Память детства». Цена хлеба. Воспитание в 

многодетной семье. 

Переводные произведения  

А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». 

Г.Андерсен. Чтение и анализ сказки «Принцесса на горошине» / «Борчак өстендә 

принцесса». 

К.Паустовский. Чтение и анализ произведения  «Борчак өстендә принцесса». 

               Юмор в литературе  

  Р.Фаизов «Батыр сказал». Г.Мухаметшин «Каша гусей» 

  И.Гази. Чтение рассказа  «Почему смеялась Мавлия?». Г.Афзал. Чтение стихотворения  

«Кручу усы…». 

           Родной язык – святой язык  

Хасан Туфан. Биография поэта. «Мой дорогой»,«Родной язык». Значение родного языка. 

Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. 

 Равиль Файзуллин. Биография поэта.«Мой язык». Воспитание чувств гордости за 

родной язык. 

   Роберт Миннуллин. «Родному языку». 

Г.Рахим «Шуба А-ля-шера» Значение родного языка 

                   Для заучивания наизусть 
 1.Г.Тукай. «Туган авыл» / «Родная деревня». 

 2.М.Гафури. «Ана теле» / «Материнский язык».  

 3.Х. Такташ. «Мокамай». 

 4.М. Джалиль. «Имән» /« Дуб», «Чәчәкләр» / «Цветы».  



  

 

 5.А. Еники. «Матурлык» / «Красота» (отрывок). 

   7 класс.  

Изучение художественных произведений – 29 

 Проектные работы-3 

 Сочинение – 2. 

 

                        Устное народное творчество  

Предании. Особенности жанра. Чтение предания «О построении города 

Булгар»,«Колдунья».  

 Легенда. Особенности жанра.«Как летучая мышь спасла мир?», «Венера». 

 Исторические песни про период Казанского ханства. «Сююмбике уплывает…», 

«Песня пленницы Сююмбики». Прослушивание песни в исполнении Венеры Ганиевой 

«Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об артистке.  

Пословицы и поговорки  народов мира. 

Древние литературные ценности. Средневековая литература (XIX век 

включительно)  
Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сухаел и Гульдерсен». 

Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия. 

 «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и вазира. Любовная линия. 

 Закир Һади.Биография писателя. Чтение рассказа «Магъсум». 

Литература начала XX века и произведения до начала войны  

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями.   Выразительное чтение, чтение 

наизусть стихотворения Тукая «Национальные мелодии». Прослушивание песни «Альлуки» 

по мотивам этого стихотворения. «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в Казани. 

Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай».Отрывок «Җаик”. Жизнь поэта в 

Уральский период. Беседа по теме дружбы. 

Выполнение проектной работы по творчеству Г.Тукая. 

Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» / «Прощание», «Бәллү» 

/«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы Дардеменда в 

создании стихов. 

Хади Такташ. Биография поэта. Поэма «Алсу». Поэма о красоте, о молодости. Образ 

Алсу. 

Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения «Дети природы». Ода труду. 

Субботники. Их значение в жизни крестьян. Прослушивание песни «Субботник». 

Рассматривание картин про субботники. 

Теория литературы: пейзаж (повтор). 

Работа по картине А.Пластова «На сенокосе». 

Дардеменд. Жизнь и творчество писателя. Чтение и анализ стихотворений 

«Прощание», «Колыбельная». 

Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный вымысел поэта. 

Биографические моменты. 

 

Литература  в годы войны и в послевоенные годы  

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «У нас, наверно, уже 

весна…». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма «Зеленая гармонь». Передача 

юмора. Любовь к Родине. Вера в победу. 

Харас Аюп «Возвращение»,Ринат Харис «Третье ядро». 

Гадель Кутуй. Рассказ  «Художник». Отношение солдат к картине. Образы матери и 

ребенка в картине. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Садоводы», «Человек зовущий на подвиги». 

Вклад сельчан в победу. Тяжелые трудовые будни тыла.  

Гумар Баширов. Рассказ «Вот тебе на!». Взаимоотношения в семье послевоенных лет, 

проблемы вдов, обиды, прощения. Образ татарской женщины-труженицы. 



  

 

          Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ  «Кто пел?» Трагизм. Проза в стихах 

«Цветок мака». Счинение по рассказу А.Еники «Кто пел?». 

          Теория литературы: проза в стихах. 

             Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Мальчик со звездой». О зверствах 

фашистов. Состояние мальчика перед смертью. Теория литературы: повесть. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести  «Мы – дети 

сорок первого». Трудности военных и послевоенных лет. Голод, холод, унижения. Особый 

язык, стиль писателя. Юмор в повести. Музей М. Магдеева в селе Губерчак. 

Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, тропы, метонимия. 

Выполнение проектной работы. Автобиография. 

Марсель Галиев. Повесть «Отчий дом». Образ одинокой Ивы. Этнографические 

традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя.«Мне было 19 лет». Особый стиль 

писателя. Рассказ уже погибшего солдата.  

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Здесь родились, здесь выросли». 

Драма о нефтяниках. Проблема защиты природы. 

 Теория литературы: драма, трагедия, комедия. 

              Фантастические произведения  

Адлер Тимергалин. Чтение повести  «Странная планета». Фантастика и действительность. 

Теория литературы: фантастика. 

Радик Фаизов.  «Всего лишь бабочка». Проблема защиты природы. Экскурсия в 

виртуальный музей в г.Арске  «Музей литературы». 

Галимзян Гильманов.«Кисса о двух друзьях и старом деде». Забота о природе. 

  Переводные произведения  
А.Пушкин. «Зимний вечер». «Я Вас любил…». Чтение и анализ. 

М.Лермонтов.  «Облака». Чтение и анализ. 

Выполнение проектной работы по теме «Отчий дом». 

 

Для заучивания наизусть 

 

1. Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». 

2. Дардеменд. «Видаг» / «Прощание» или «Бәллү» /«Колыбельная». 

3. Х.Такташ. «Алсу»  (отрывок). 

4. Г.Ибрагимов. «Табигать балалары» / «Дети природы» (отрывок). 

5. Ф.Карим. «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком» 

(отрывок). 

 

8 класс 

 Изучение художественных произведений – 29 

 Проектные работы – 2. 

 Сочинение – 3. 

 

Устное народное творчество.Баиты 

Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы). 

Виды баита.«Баит о бестолковой снохе»,«Баит о русско-французской войне». Новые, 

придуманные, написанные в наше время баиты. Исторические, сатирические, трагические 

баиты. Р. Файзуллин «Баит о пароходе». 

 Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр. 

Мунаджат – монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. Современные мунаджаты. 

Сходства и различия. Мунаджаты Э.Шарифуллиной, Л.Шагыйрьжан. 



  

 

 Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX вв.)  

Сайади. Отрывки из «Эпос Бабахана». Любовная линия в дастане. Сюжет любви 

Тахира и Зухры. Портрет героев.Система стихосложения. Стихи Р.Гаташа, М.Мирзы. 

Теория литературы: портрет, переходность в литературе.   

Краткий обзор литературы  XVIII в. История литературы XVIII века.Биография 

Тазетдина Ялчыгула. Сведения о произведении  «Трактат Газизы». 

Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество Акмуллы. Акмулла – 

поэт трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. Философия Акмуллы. Поэма 

М.Аглямова  «Арба Акмуллы», «Баит Акмуллы». 

 Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя. Повесть «Дочь мурзы 

Фатима». Проблема социального неравенства. История сословия российских мурз. 

Ф.Тарханова «Я человек XIX века. 

 Литература начала XX века, литература 20–30-ых годов 

 Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. Чтение 

стихотворения «Пара лошадей», «Слова одного татарского поэта» Роль поэта. Борьба 

словом.  «Пара лошадей». Наследие Тукая. Р.Гаташ «Лето 1913 года», «Зайтуна на могиле 

Г.Тукая». 

 Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Чубарый». Психологизм. Цена 

обещанного. Любовь к лошадям. Воспитание твердого татарского национального характера. 

Р.Харис «О гибели Алмачуар». 

Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «В метель». Сложные 

отношения между сыном и матерью. Выполнение последнего долга перед матерью. Поздняя 

встреча. Музей – квартира Ш. Камала в Казани. 

Сагит Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Я»,«Ты»,«Он». Особенности 

лирического героя. 

Шаехзадэ Бабич. Биография поэта. Чтение стихов «Мое счастье», «Во имя народа», 

«Зимняя дорога». Поэтика стихов. 

Нажип Думави. Биография поэта. Чтение рассказа «Русалка». 

 Литература второй половины XX века  

Сибгат Хаким. М.Валиев.Чтение стихов «Пожелания в песнях»,«В поисках 

гостинца». Выражение любви и гордости за родной край и мать. 

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Нерассказанный рассказ». О детской 

беспечности, играх, безответственность и позднее раскаяние. Проектная работа. 

Теория литературы: аннотация, рецензия. 

Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. Виртуальная 

экскурсия в музей Ш.Маннура. 

 Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений  «Дорожные муки», «Сто 

раз». Передача чувств лирического героя.  

Мухаммат Магдеев. Чтение повести  «Человек уходит – песня остается». Жизнь в 

деревне в военные и послевоенные годы. Стиль писателя. Юмор. Посвящение писателю. 

Э.Шарифуллина  «Наравне с Тукаем» – посвящение. 

 Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «В стране берез». Ода Булгару. 

Беседа о Булгаре. 

Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Счастье 

несчастных». О воспитании отзывчивого, неравнодушного молодого человека. Любовная 

линия в трилогии. 

 Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Два цветка». Воля и неволя в 

жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение драматической поэмы «Любовь поэта». 

Виртуальная экскурсия в музей Р.Хариса.Драма «Любовные сны Тукая». 

                                              Жанр драмы  

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Галиябану». 

Нахождение ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни 

«Галиябану» в исполнении Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об одноименном 

конкурсе. Виртуальная экскурсия в музей М. Файзи. 



  

 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Мелодичная 

песня».   

                                                 Поэзия. Лирика  XX века  

     Лирика XX века. История  татарской лирики. Короткие стихи. Философия 

стихов.Стихи Гарая  Рахима, Радифа  Гаташа. Песни о маме. Стихи Рустама  Мингалима 

«Вы откуда?», Разила Валиева  «Отчего ты стареешь, мама?», Марселя Галиева  «Мама идет 

с берега реки»., Лена Шагирдзян  «Цена татарского поэта». 

 

                                            Рассказы  

М.Валиев. Чтение рассказа «Луг». Р.Зайдулла «Смотрю на мою Казань».Флюс 

Латифи. Чтение рассказа «Несчастье». Психологизм. Проблема неполных семей. Воспитание 

мальчика. Размышления одинокого мужчины. 

Ахат Гаффар  «Аист». Проблема защиты природы. 

Ф.Шафигуллин «Голубой каток»,»Лужайка на пригорке». 

Ринат Мухаммадиев.  «Глаза души». 

Набира Гиматдинова «Цариса лугов». 

Галимзян Гильманов «Зеленый попугай». 

Д.Гайнетдинова «Звук души». 

Л.Шагыйрьжан «Хлеб». 

Теория литературы: новелла. 

 

             Для заучивания наизусть 

 

1. Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей». 

2. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель» (отрывок).  

3. С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях».  

4. Г.Афзал. «Юл газабы» / «Дорожные муки». 

5. М.Аглямов. «Каеннар илендә» / «В стране берез». 

9 класс. 

Изучение художественных произведений – 28 

Проектные работы - 2 

  

Сочинение – 3 

                                От устного народного творчества к письменному наследию  

Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы разделения тюрко-

татарской литературы на этапы. Культурологическая справка о тюрках. Влияние устного 

народного творчества на письменную литературу. Возникновение письменности. Первые 

письменные источники. Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване лөгат эт-төрк» / 

«Словарь тюркских наречий». Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской 

литературе. Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода 

«Идегәй». 

Теория литературы: трагедия. 

Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская литература. 

Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в переводе Р.Миннуллина. Философия 

древнего поэта. 

                          Литература XIX века  



  

 

Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из стихов поэтов 

А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой. Проникновение в 

философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 

Муса  Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин менла». Проблема 

героя времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа  «Асма, или Деяние и наказание». 

Проблема воспитания в семье. Особенности женских образов. 

Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа  «Тысячи, или Красавица Хадича». 

Первый детективный роман в татарской литературе. 

Шакир Мухамедов. Чтение повести «Японская война, или Доброволец Батыргали». 

Выражение сатиры. Мнимый патриотизм. 

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть 

 Развитие жанра драмы  

Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение пьесы  

»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея независимости женщины в семье. 

Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Первый театр». Противостояние 

рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы  «Белое платье матери (Мама 

приехала)». Взаимоотношения между матерью и многочисленными ее детьми. Обязанности 

и права детей перед родителями. Проблема одиноких, старых, беспомощных родителей. 

Душевная чистота персонажей.  Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери». Сочинение. 

 Литература начала XX века  

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ стихотворения «Молитва 

матери». Взаимоотношения между матерью и ребенком. Зиннур Мансуров. Чтение 

материала  «Татарский кодекс Тукая». Свод афоризмов поэта. Место человека в жизни, 

права и обязанности . 

Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести  «Хаят». О прекрасных взаимоотношениях семей 

русского и татарского народов. Соблюдение национальных традиций. Разногласия в 

создании семьи. Мечта и действительность. Портрет героя .Беседа о счастье и любви. 

 Лучшие произведения XX века  

Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в биографию писателя. 

Чтение и обсуждение рассказа «Любовь – это счастье». Афоризмы знаменитых личностей о 

любви. 

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Невысказанное завещание». Проблема старой 

одинокой матери и ее многочисленных детей. Права и обязанности детей перед 

беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого человека. Проблема родного 

языка. Философское значение понятия «завещание». Этнографические детали. Проблема 

сохранения духовного наследия каждого народа. Сочинение. 



  

 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого романа  

«Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему. Врачебная этика. Понятие «добрый 

доктор».   

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «В пятницу, вечером». Образ 

доброй, но брошенной детьми женщины. Проблема родной и неродной матери. Поздняя 

любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности детей перед родителями. 

Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между молодостью-силой и старостью-

беспомощностью. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Желтая-прежелтая 

осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о тяжелых военных буднях. Контраст между 

внутренней свободой личности и внешним благополучием. Забота о детях. 

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему  «Желанный жених». Проблема выбора 

спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, принципа «я – тебе, ты – мне». 

Теория литературы: сатира. 

 Публицистика  

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. Публицистика. 

Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка  «Рассказ о Воде, Земле и Небе». 

Становление национального характера у тюркского народа. Уставные отношения на службе. 

Способы познания мира. 

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

Поззия xx века  

Краткий обзор поэзии XX века. Обзор поэзии. 

 Переводы  

А.Пушкин. Чтение стихотворения  «Пророк». Г.Тукай. Чтение стихотворения  «Пророк». 

Сравнительный анализ. История создания стихотворения Тукая. 

А.Пушкин  «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  

Для заучивания наизусть 

1. Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери». 

2. А.Еники. «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное завещание» (отрывок) 

3. Раш. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгә»./ «Душа поет». 

4. Р.Валиев. «Туган телдә дәшсәм генә» / «Обращусь только на родном языке». 

 

2.2.2.5.  

Иностранный ( английский) язык 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познани я и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 



  

 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации 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; 

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». 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает при- 

менение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального об- 

разования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык»направленона достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в преде- лах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурногообщения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и раз- 

вития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт ос- 

новано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «Исто- 

рия», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межлич- 

ностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кино- 

театра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Моло- 

дежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пи- 

тание, 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 ино- 

странного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружаю- щей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой ин- 

формации: 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 со- 

держания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каж- 

дого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (ха- 

рактеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вер- бальные 

опоры (ключевые слова, план,вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8- 9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с раз- ной 

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 обще- ния, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте- 

ресам 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/ запрашивае- мой 

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 по- 

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на не- 

сложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количе- ство 

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 полнымпониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произве- 

дения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте- 

ресам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферушкольников. 

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.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин- 

формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале.  

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, включаяадрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употребле- 

нием 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, включаяадрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; крат- 

кое изложение результатов проектнойдеятельности. 

 и навыки оперирования делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной зада- 

чей. 

Языковые средства ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков пре- 

пинания (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 коммуни- 

кации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложе- ний 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служеб- ных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужива- 

ющих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распростра- 

ненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого эти- кета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 еди- ниц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетае- мость. 



  

 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро- 

страненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предло- 

жений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предло- 

жения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побуди- 

тельное, 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, ука- зательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); ко- личественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных ви- до-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 изучае- мого 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 со- 

временноммире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурномнаследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурномнаследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: тради- 

циях (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 

иностранномязыке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письмен- ной 

речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики- клише, 

наиболее распространенную оценочнуюлексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на ино- 

странном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневногообщения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых 

слов; 

 использовать  в качестве опоры при  порождении  собственныхвы- 

сказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари- 

тельно поставленных вопросов и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по ис- 

пользуемым собеседником жестам имимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефи- ците 



  

 

языковыхсредств. 

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, созда- ние 

второго текста по аналогии, заполнениетаблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справоч- 

ными материалами, словарями, интернет-ресурсами,литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследова- 

тельскими 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 проектнойдеятельности; 

 самостоятельно работать в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в ра- боте 

надтекстом; 

 семантизировать слова на основе языковойдогадки; 

 осуществлять словообразовательныйанализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым слова- 

рями, мультимедийнымисредствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредмет- 

ногохарактера. 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности:аудировании, 

говорении, чтениииписьме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость иумения межкультурногообщения; 

 общеучебныеи специальные  учебные умения,  универсальные учебныедействия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности сречевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровеньовладения 

речевыминавыкамииязыковыми  средствамивторогоиностранного языканаданном 

этапеобучения, атакже уровеньразвития компенсаторных  навыков,  необходимых при 

овладении  вторым; иностранным  языком. Всвою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции  неразрывно связано с социокультурнойосведомлённостьюучащихся.Все 

указанныесодержательные линиинаходятсяв теснойвзаимосвязи иединствеучебного 

предмета«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношениявсемье, сосверстниками. Внешность и 

чертыхарактера человека. 

2. Досугиувлечения (чтение, кино, театридр.)Видыотдыха, путешествия.Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образжизни:режимтруда и отдыха,спорт,питание. 

4. Школьноеобразование, школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношение 

кним.Переписка сзарубежнымисверстниками. Каникулы вразличное время года. 



  

 

5. Мирпрофессий. Проблемы выборапрофессии. Рольиностранного 

языкавпланахнабудущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Климат,погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (npecca, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

nоложение, столицы и круnные города, достоnримечательности, культурные 

особенности  (национальные 

nраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи).Выдающиесялюди,ихвкладвнаукуи

мировуюкультуру. 

Виды речевой деятельности 

1. Коммуникативныеумения 

 Говорение 

Диалогическаяречь: 

- умение вести диалоги этикетного характера, диалог-рассnрос, диалог -побуждение к 

действию, диалог -обмен мнениями. Объём диалога от 3  р е п л и к  (5-7классы)до 4-5 

реплик (8-9 классы) состороны каждого учащегося. Продолжительностьдиалога 1 , 5  -  

2 минуты(9класс). 

Монологическаяречь: 

Умениестроитьсвязныевысказыванияофактахисобытиях 

сопоройибезопорынапрочитанныйилиуслышанный текст, 

заданнуювербальнуюситуациюилизрительнуюнаглядность. 

Объём  монологического   высказывания  от  7-10   фраз (5-7классы)до10-12фраз(8-

9классы).Продолжительность монолога1-1,5минуты(9класс). 

Аудирование: 

- умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио-

ивидеотекстысразнойглубинойпроникновенияв их содержание(спониманием основного 

содержания, с выборочным nониманием и полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и 

др. Содержание текстов должно  соответствовать  возрастным особенностям и интересам 

учащихсяииметьобразовательнуюивоспитательнуюценность.Аудирование сполным 

пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассниковна 

уроке, атакже пониманиенесложных текстов, построенныхнаполностью 

знакомомучащимсяязыковомматериале или содержащихнекоторыенезнакомыеслова. 

Времязвучания текста -до1 минуты. 

Аудирование  с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих на ряду с изученными  и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов -до1,5минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием  предполагает умение выделить необходимую 

информацию водномили нескольких аутентичных коротких текстах прагматического  

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов -до1,5минуты. 

 Чтение 

- умениечитатьипонимать аутентичные тексты разных жанровистилейсразличной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (взависимости от  

коммуникативнойзадачи):спониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

сполным пониманием  содержания (изучающее чтение); с выборочным  

пониманиемнеобходимой информации (просмотровое/поисковоечтение). 

Жанрытекстов:научно-популярные,публицистические,художественные,прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью,  рассказ, объявление,  рецепт, меню, просnект, реклама, 

песня идр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям иинтересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,воздействовать 

наэмоциональную сферушкольников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



  

 

Чтение с пониманием основного содержания текстаосуществляется н анесложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание,включающих не которое количество незнакомых слов.Объём текстов для 

чтения -600-700слов. 

Чтениесполнымпониманиемосуществляетсянанесложныхаутентичныхтекстах, 

построенныеосновном на изученном языковом материале,  с использованием 

различных приёмов смысловойпереработки 

текста(языковойдогадки,выборочногоперевода)иоценки полученной 

информации.Объёмтекста длячтения -около500слов. 

Чтениес выборочнымпониманием предполагаетумение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов ивыбратьнеобходимуюинформацию.Объёмтекстадля чтения -

около 350слов. 

 Письменнаяречь 

- умение: 

 делатьвыпискиизтекстадляихдальнейшегоиспользования 

всобственныхвысказываниях; 

 писатькороткиепоздравлениясднём 

рожденияидругимипраздниками,выражатьпожелания(объёмом30-40 слов, 

включая адрес); 

 заполнятьнесложныеанкеты вформе,принятойвстранахизучаемогоязыка 

(указыватьимя,  фамилию,пол, гражданство, адрес); 

 писать личноеписьмо зарубежномудругусопоройнаобразец 

(сообщатькраткиесведенияосебе; 

запрашиватьаналогичнуюинформациюонём;выражать благодарностьит.д.). 

Объёмличногописьма  -100-140слов, включаяадрес. 

2. Языковые знания и навыки 

 Орфография 

- правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическаясторонаречи 

- навыки адекватногопроизношенияиразличениянаслухвсех 

звуковизучаемоговторогоиностранногоязыка; 

- соблюдениеударения иинтонациивсловахифразах, ритмико-интонационныенавыки 

произношенияразличных типовпредложений. 

 Лексическая сторона речи 

- овладениелексическимиединицами,обслуживающиминовыетемы, 

проблемыиситуации общениявпределах тематики основной школы,вобъёмеоколо 

1000единиц.Лексические единицы включают устойчивые  словосочетания,  

оценочную лексику, реплики-клишеречевого этикета. 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

существительныхссуффиксами-ung(die Lösung,die Vereinigung); -keit(die 

Feindlichkeit);-heit(die Einheit);-schaft(die Gesellschaft); -um (das Datum);-or(der 

Doktor);-ik(die Mathematik);-е(die Liebe),-er(der Wissenschaftler);-ie(die Вiologie); 

прилагательныхссуффиксами-ig(wichtig); -lich(glйcklich);-isch(typisch); -

los(arbeitslos);-sam(langsam); -bar(wunderbar); 

существительныхиприлагательныхсnрефиксомun- (dasUnglйck,unglücklich); 

существительныхиглаголовспрефиксами:vor- (der Vorort, vorbereiten);mit- (die 

Mitverantwortung,mitspielen); 

глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприставкамиидругимисловамивфункциип

риставоктипаerzählen, wegwerfen. 

- словосложение: 

существительное+существительное(dasArbeitszjmmer);  

прилагательное+прилагательное(dunkelblau, hellblond);  

прилагательное +существительное (dieFremdsprache);  



  

 

глагол+существительное(dieSchwimmhalle); 

- конверсия (перехододнойчастиречивдругую):  

образование  существительных  от прилагательных  (dasBlau,derJunge);  

образование существительных от глаголов(dasLernen, dasLesen).  

- интернациональныеслова(derGlobus, derComputer);  

- представления осинонимии,антонимии,лексической 

сочетаемости,многозначности. 

Грамматическаясторонаречи 

- знакомство сновыми грамматическимиявлениями.  

- нераспространённыеираспространённыепредложения:  

                   - безличныепредложения (Esistwarm.EsistSommer);  

- предложения сглаголами legen, stellen,hängen,требующими после себя 

дополнениев Akkusativи обстоятельствоместа при ответе на вопрос  

Wohin?(lchhängedasBildandieWand); 

- предложениясглаголамиbeginnen,raten,vorhabenидр., 

требующимипослесебяJnfinitivсzu; 

- побудительные  предложения типа Lesenwir!Wollenwirlesen!; 

- всетипывопросительных предложений;  

- предложенияс неопределённо-личным  местоимениемтап 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

- предложениясинфинитивнойгруппойum... zu(ErlerntDeutsch,um deutscheBйcherzu 

lesen); 

- сложносочинённыепредложенияссоюзамиdenn, darum,deshalb(Ihmgefallt das 

Dorfleben,denn er kannhier viel Zeit in derfrischen Luft verbringen);  

- сложноподчинённые  предложения  с союзами  dass,   оbидр.(Er sagt, dass ergut in 

Matheist); 

- сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Erhat heute  keine  

Zeit,weil er viele  Hausaufgaben machenmuss); 

- сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenndu Lust hast, kommzu 

mir zu Besuch); 

- сложноподчинённыепредложения спридаточными времени(ссоюзами wenn, als, 

nachdem); 

- сложноподчинённыепредложенияспридаточными определительными 

(сотносительными местоимениямиdie, deren,dessen);  

- сложноподчинённыепредложения спридаточнымицели(ссоюзомdamit);  

 - распознавание структуры 

предложенияпоформальнымпризнакам:поналичию/отсутствиюинфинитивных 

оборотов:um...zu+lnfinitiv,statt...zu+lnfinitiv,ohne... zu+lnfinitiv);  

- слабыеисильные глаголысовспомогательнымглаголомhabenвPerfekt;  

- сильные   глаголы  со  вспомогательным  глаголом  

seinвPerfekt(kommen,fahren,gehen); 

- 

Präteritumслабыхисильныхглаголов,атакжевспомогательныхимодальныхглаголов;  

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми  

приставкамивPräsens,Perfekt,Präteritum, Futur(anfangen,beschreiben);  

- временные формы  вPassiv(Präsens,Präteritum);  

-местоименныенаречия(worüber,darüber,womit, damit); 

-возвратные глаголы в  основных временных   формахPräsens,Perfekt, 

Präteritum(sichanziehen,sichwaschen); 

-распознавание  и  употребление  в  речи  определённого,неопределённого  

инулевого артиклей,склонения существительныхнарицательных;склонения 

прилагательных и наречий;   предлогов,  имеющих  двойное   управление,  

предлогов,  требующих  Dativ,   предлогов,  требующих  Akkusativ;  

-местоимения: личные, притяжательные, неопределённые(jemand,niemand);  

-Plusquamperfektиупотребление егов речиприсогласовании времён; 



  

 

-количественные числительные и порядковые числительные. 

3. Социокультурные знания иумения 

Умениеосуществлять межличностное имежкультурноеобщение, используя знания 

онационально-культурныхособенностях своейстраныи 

страны/странизучаемогоязыка,полученныенаурокахвторогоиностранногоязыкаивnроцессе

изучения другихпредметов (знания межпредметногохарактера).Этопредполагаетовладение: 

знаниями  о значении  родного и иностранных  языковвсовременном мире; 

сведениями осоциокультурном портрете стран, говорящихнаизучаемоминостранном 

языке, ихсимволике икультурномнаследии; 

употребительнойфоновой лексикой иреалиями страныизучаемогоязыка:традициями 

(впитании, проведениивыходныхдней, основных национальных праздников),  

распространеннымиобразцами фольклора; 

представлениямио сходстве  и различиях в традицияхсвоей страны   и стран,  

говорящих  на втором иностранном языке;  об особенностях их образа  жизни,  быта,  

культуры(всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихсялюдях и их  

вкладе вмировую культуру); онекоторых  произведениях   художественной  

литературына изучаемом иностранном языке; 

умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального 

и ·неформального общенияосновныенормыречевогоэтикета, принятые 

встранахизучаемогоязыка(реплики-клише,наиболее 

распространеннуюоценочнуюлексику); 

умениямипредставлятьроднуюстрануикультурунаиностранном языке; оказывать 

помощьзарубежным гостямвнашейстраневситуацияхповседневногообщения. 

4. Компенсаторныеумения 

nересnрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых слов; 

 использоватьв качестве опорыприпорождении  

собственныхвысказыванийключевыеслова, планктексту,тематическийсловарьит.д.; 

прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка,предварительнопоставленныхвопросов; 

догадыватьсяозначении незнакомых словпоконтексту,поиспользуемымсобеседником 

жестамимимике; 

использовать  синонимы,  антонимы, описанияпонятия придефиците языковыхсредств. 

5. Общеучебныеуменияиуниверсальные способы деятельности 

Формируютсяумения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение  устной и письменной 

информации, создание второго текста  по аналогии,заполнениетаблиц; 

 работатьспрослушаннымиписьменным текстом:извлечениеосновной 

информации,извлечение запрашиваемойилинужной информации,извлечение 

полной иточнойинформации; 

 работать сразнымиисточникаминаиностранномязыке:справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами,литературой; 

 самостоятельно работать,   рационально организовывая свой трудвклассе идома. 

6. Специальныеучебныеумения 

Формируютсяумения: 

 находить ключевые слова исоциокультурныереалии приработе стекстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлятьсловообразовательныйанализслов; 

 выборочноиспользоватьперевод; 

 пользоватьсядвуязычнымитолковым словарями. 

 

Распределение содержательных линий программы 

Введение 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen  

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 



  

 

Грамматика:  

личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 

простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, 

wohnen, mögen, seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/MeineKlasse 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности;названия некоторых школьных 

предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают 

о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные 

номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 

своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных 

и вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей 

света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/KleinePause (Повторение )   

 Делают учебные плакаты. 

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и воспроизводят стихотворение. 



  

 

 Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/MeinSchultag 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... 

bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая 

гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 

образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и 

времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и 

выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; 

знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys 

Ученики научатся:говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а 

что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём 

хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 

спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моясемья/MeineFamilie(8ч) 

Ученики научатся:описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о своей семье, используя, в том числе и названия профессий; описывают 

картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют 

притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 

Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Waskostetdas?  

Ученики научатся:называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, 

что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 



  

 

ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах 

на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко 

дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/GroßePause (Повторение)  

Грамматический аспект в обучении: 
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические 

явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол habenв Präsens, 

глагол seinв Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammelnи др. в Präsens, глаголы с 

отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол könnenв Präsens, глагол machenв 

Präsens; существительные с определённым артиклем,с неопределённым артиклем,с нулевым 

артиклем (употребление названий профессий),с отрицательным артиклем,множественное 

число существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); 

количественные числительные; предлогиum, von ... bis, am. Словообразование: имена 

существительные для обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со 

структурами является их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается 

в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых 

задач.  

2.2.2.7. История 

Целью школьного исторического образования является формирование у обу- 

чающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимо- связь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и миро- вую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития рос- сийского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образо- 

вания, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнона- 

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человече- 

ского общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли Рос- сии 

во всемирно-историческомпроцессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопони- 

мания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современногообщества; 

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различ- 

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат- 

ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учеб- 

ной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональномобществе. 



  

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по оте- 

чественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. не- 

прерывности процессов становления и развития российской государ- 

ственности, формирования государственной территории и единого мно- 

гонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части ми- 

рового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 

и роли в мировой истории и в современноммире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, со- 

циальная солидарность, безопасность, свобода иответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентич- 

ности ипатриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое усло- вие 

взаимодействия государств и народов в новейшейистории. 

 познавательное значение российской, региональной и миро- 

войистории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всейжизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является си- 

стемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапред- 

метных и предметных образовательных результатов посредством организации актив- ной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных 

единиц основным результатам научныхисследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локаль- 

ной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение ис- 

торического процесса как совокупности усилий многих поколений, наро- 

дов игосударств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон 

жизни государства иобщества; 

 исторический подход как основа формирования содержания 

курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарногоцикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное 

эмоционально окрашенное восприятиепрошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий спо- 

собности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отноше- нию 

к культурномунаследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в каче- стве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно- 

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществозна- 

ние», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобрази- 

тельное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 



  

 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей ис- 

тории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представ- 

ление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о ме- сте и 

роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической кар- той 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокуль- 

турных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяю- щее 

значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально- 

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного от- 

ношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобрази- 

тельных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой исто- рии, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «Исто- 

рия». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его наро- дов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, предста- вителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей тради- ций рода и 

семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ве- 

дущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элемен- тов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, по- зитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военны- ми победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа 

по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой приро- дой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликон- фессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согла- сия и веротерпимости, 

создание науки и культуры мирового значения, традиции трудо- вой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформиро- ваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успе- хов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 



  

 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление 

о прошлом во всем его многообразии не может считаться пол- ноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их до- лю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в ми- ре. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории наро- дов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении эконо- 

мических, социальных, политических и других связей между народами. Следует под- 

черкнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства 

имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия госу- 

дарства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обя- 

занностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гиль- дии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические пар- 

тии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного предста- 

вительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, исто- рию 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на перифе- рии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающи- еся 

открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у обучающихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изу- чения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историогра- фического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного ана- лиза. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможно- стями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом  и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возмож- ность 

формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или не- скольких 

профилейобучения. 

В случае обучения на профильном уровне обучающиеся (в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овла- деть 

приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно ана- 

лизировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение со- 

поставлять и оценивать различные исторические версии 



  

 

История Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и 

события. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чем говорят 

песни, сказания, пословицы. (Архивы, библиотеки, музеи.) Деятельность археологов, этнография. 

Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов и улиц. 

Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летоисчисление в истории. 

Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на периоды. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моё имя. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. История 

Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамёна. Флаги.. Национальные цвета. 

Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России» 

Как работать с учебным материалом  по истории. 

 

История Древнего мира  

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней истории. Древний 

мир во всемирной истории. Исторические источники изучения Древнего мира.  

Первобытное общество  

 Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнём. Орудия труда и занятия  

древнейших людей.  

Долгий путь к «человеку разумному». Изменения климата на Земле. От  человеческого стада к 

родовой общине. Племя.  

Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления и зарождение 

искусства. Быт первобытного человека. Первые земледельцы и скотоводы. Появление ремесла. 

Использование металлов. Соседская община. Возникновение имущественного и   социального 

неравенства.  

Древний Восток  

Введение. Древний Восток в истории Древнего мира.  

Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь египтян в 

древности. Река Нил в жизни древних египтян. Ирригационная система.  

Образование «номов». Возникновение единого государства в Египте. Религиозные верования 

древних египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений природы. Культ  животных. Представление 

египтян о загробной жизни. Мумификация. Религия в повседневной жизни египтян. Фараон - 

правитель страны. Почитание фараона как бога. Строительство пирамид. Пирамида Хеопса.  

Жители Древнего Египта - подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, армия 

фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы - люди, потерявшие свободу. Быт древних египтян. 

Жилище. Одежда. Семья. Праздники.  



  

 

Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: математика, 

астрономия, медицина. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Значение 

культурных достижений Древнего Египта для современного человечества.  

Двуречье. Природные условия и население Двуречья  (Южной Месопотамии). Шумер. Города-

государства. Древний Аккад. Держава Саргона. Хозяйственная жизнь. Религиозные верования. 

Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о Гильгамеше.  

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт вавилонян. 

Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги и храмы Древней Месопотамии.  

Ассирия. Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную 

державу. Царь и его армия. Завоевательные походы. Отношение ассирийцев к покорённым народам. 

Управление державой. Ниневия - столица Ассирийской державы. Библиотека Ашшурбанапала. 

Гибель Ассирии.  

Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города-государства на территории 

Финикии. Общественное устройство и управление страной. Морские  путешествия финикийцев. 

Изобретения финикийцев. Особенности религиозных верований.  

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. Моисей и его 

заповеди. Ветхозаветные сказания. Древнееврейское царство. Знаменитые правители: Саул, Давид, 

Соломон.  

Персидская держава. Возникновение Персидекой державы. Завоевательные походы. Кир Великий. 

Дарий I. Государственное устройство империи. Сатрапии. Культура и религия.  

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней Индии. 

Племена ариев. Варны и касты. Эпические про изведения древних индийцев.  

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и жилища.  

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение Китая. 

Империя Цинь. Учение Конфуция. Нормы поведения человека в отношениях с государством, в 

семье. Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних китайцев.  

Итоговое обобщение по разделу «Древний Восток».  

Древняя Греция   

Введение. Античный период в истории Древнего мира.  

Древнейшая Греция. Природа и  население Древней Греции. Значение моря и гор в жизни древних 

греков. Особеннсти 

 хозяйственной деятельности.  

Крит и Микены - древнейшие государства Греции. Археологические раскопки на Крите. Держава 

царя Миноса. Особенности организации жизни на Крите. Микенское царство. Дорийское 

завоевание.  

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии явлений 

природы. Представления о загробном мире. Религиозные церемонии.       Микены и Троя: правда и 

вымысел. «Илиада» И «Одиссея» Гомера как памятники истории и литературы. 

 Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремесел. Возникновение греческих 

полисов. Организация жизни в полисе.  



  

 

Великая греческая колонизация, её причины и основные направления. Колонии и метрополии. 

Греки и скифы.  

Афины и Спарта - два пути развития греческой государственности. Законы Драконта. Борьба демоса 

и аристократов. Реформы Солона и их значение в жизни Афин. Рождение афинской демократии. 

Греческие тираны.  

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы Ликурга. Образ 

жизни спартанцев. Илоты. Спартанский воин.  

Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск Марафонская 

битва. Поход персидского царя Ксеркса на Элладу. Фемистокл. Саламинское сражение. Битва при 

Платеях. Афинский морской союз. Итоги и последствия греко-персидских войн.  

 Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное собрание. Идеалы и 

общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в понимании древних греков. Афинский 

гражданин. Должностные лица. Афинские граждане, переселенцы, рабы. Изменения в организации 

управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле.  

Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья.  

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий театр. 

Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Арнстофан. Памятники греческого искусства.  

Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии при Филиппе. Организация македонского войска. Демосфен в борьбе за 

свободу греческих полисов. Битва при Херонее и её последствия. Греция под властью Македонии.  

 Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Александра Македонского 

на престол. Первая военная победа. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Гибель Персидской 

державы. Поход в Индию. Держава Александра Македонского и её распад. Распространение 

греческой культуры на Восток Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи Эллинизма в мировую 

культуру (Александрия Египетская, Фаросский маяк, Мусейон «храм муз»), знаменитые ученые: 

Евклид, Аристарх, Архимед).  

Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция».  

Древний Рим   

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об основании 

Рима. Эпоха царей: 753- 

509 гг. до н. э. Управление Римом в эпоху царей. Рим под  властью этрусков. Реформа Сервия 

Туллия. Рождение  

республики. Патриции и плебеи,  борьба между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 

12 таблиц. Рим и  

соседние народы. Нашествие галлов. Самнитские войны. Война с Пирром. Завоевание  Римом 

Италии.  

Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. Народное 

собрание. Сенат. Консулы. Должностные лица.  



  

 

Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и военное 

искусство римлян. Триумфальные шествия.  

 Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй Пунической войны. 

Битва при Каннах. Публий Сципион. Битва при Заме. Третья Пуническая война. Разрушение 

Карфагена.  

Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Римляне в Азии. Покорение 

Греции. Разрушение Коринфа. Управление провинциями. Наместники и откупщики.  

Своеобразие римской религии, её связь с греческой религией. Пантеон римских богов. Богиня Веста 

и жрицы-весталки. Жрецы. Римские праздники.  

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о гражданских 

достоинствах личности. «Отеческие нравы»: верность, долг, служение Отечеству. Упадок нравов.  

 Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль рабства в 

хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание Спартака.  

 Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли полководцев 

и подвластных им армий в жизни Рима. Реформа армии. Гай Марий и Корнелий Сулла. 

Установление диктатуры Суллы.  

Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. Диктатура Цезаря. 

Гибель Цезаря.  Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. 

Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской империи. Реформы Октавиана Августа. 

Завоевательные походы.  

 Римская империя (30 г. до н. э. - 476 г. н. э.).  Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актёр на 

троне». «Золотой век» Римской империи. Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в 

Римской империи. Кризис империи.  

Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. Римские поэты, 

писатели, историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим эпохи империи.  

 Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на них. 

Распространение христианства. Император Константин.  

Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с Римом. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи.  

Итоговое обобщение по разделу «Древний Рим».  

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов в Древнем мире.  

Основные понятия курса: 

Эпоха первобытности, Древний Восток, Античность. Человеческое стадо (праобщина), род, племя, 

родовая община,  

соседская община, дань, государство, налог, повинности, закон, фараон, династия, провинция, полис, 

народное собра 

ние,  демократия, реформа, тирания,  республика, империя, колонизация, колонии, метрополии. 

Социальное неравен 

ство, знать, аристократы, демос, гражданин, раб, патриции, плебеи, народный трибун, консул, 

гражданская война, дик 



  

 

татор, фаланга, легион, колон, варвары. Хозяйственная деятельность,  земледелие, ирригационная 

система, скотовод 

ство, ремесло. Культура, философия, наука, религиозные верования, миф, религия, многобожие, 

единобожие, жрец, хри 

стианство, Библия, Ветхий Завет, Евангелие, буддизм, искусство, скульптура, архитектура, театр, 

ораторское искусство,  

письменность, быт и повседневная жизнь.  

6 класс  

Содержание курса «Всеобщая история. История Средних веков»   

Введение. Происхождение и содержание термина  «средние века». Представления об эпохе 

Средневековья в разные времена. Хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Источники по истории Средних веков.  

Средневековый мир в V-XI вв. (14 часов)   

Рождение средневековой Европы  

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних германцев.  

Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. 

Остготское королевство. Теодорих. Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. 

Образование Франкского королевства. Хлодвиг.  

Западная Европа в V - XI вв.  

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические условия. 

Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. Развитие ремесла и 

техники. Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья.  

Христианская религия и её распространение. Формирование церковной организации. Григорий 

Великий. Возникновение монашества. Разделение церкви на православную и католическую.  

Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. Представления о 

природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, природе всего существующего, об 

отношениях людей друг к другу. Обычаи и традиции.  

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъём и упадок. Династия 

Каролингов. Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. «Каролингское 

возрождение».  

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодальная 

иерархия. Формирование сословий феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. 

Феодальная зависимость.  

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его причины. 

Феодальная раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская империя» Оттонов.  

 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны нашествий. 

Образование скандинавских государств.  



  

 

Культура Западной Европы V-XI вв.  Истоки средневековой культуры: наследие античности и 

варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». Рождение средневековой 

литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в художественной культуре.  

Византия и славяне  

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство 

Византии. Власть  императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» Византии. Византия в VП-ХI 

вв. Константинополь - центр православия.  

Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная жизнь, быт. 

Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское царство. Великоморавская держава. 

Чехия. Польша.  

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской культуры. 

Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность Кирилла и 

Мефодия.  

Арабы в VI-XI вв.  

Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов.  

Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. 

Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. Завоевательные походы арабов.  

Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. 

Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска.  

Средневековый мир в XII-XV вв.  

Европейское общество в XII-XV вв.  

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-климатических 

условий. Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие 

ремесла и торговли.  

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). 

Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуазность.  

Средневековый город. Возникновение городов. Роль городов в средневековом обществе как 

ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского 

дела. Городской театр и представления.  

Изменения в средневековой картине мира в XII- XV вв. Новые ценности. Новые представления о 

природе, времени, пространстве, богатстве и собственности.  

Развитие европейских государств в XII-XV вв.  

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий VII и Генрих 

IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция.  

Крестовые походы. Причины крестовых походов, Первый крестовый поход. Четвёртый крестовый 

поход. Итоги и значение движения крестоносцев.  

Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия Плантагенетов. 

Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей. Возникновение 

английского парламента. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой розы. Начало 

формирования абсолютной власти.  



  

 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление власти короля. Филипп 

IV Генеральные штаты и складывание сословной монархии во Франции.  

Столетняя война. Причины войны и начало военных  действий. Битва при Пуатье. Успехи 

английской армии в начале XV в. Жанна д'Арк и успехи французской армии. Завершающий этап 

войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл Смелый.  

Священная Римская империя. Фридрих 1 Барбаросса. Укрепление самостоятельности 

территориальных князей. Карл IV «Золотая булла». Рейхстаг.  

Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. Итальянские морские республики: 

Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и Лоренцо Медичи.  

Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста. Формирование 

сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. Образование Испанского 

королевства. Фердинанд и Изабелла.  

Византия в XIII-XV вв. Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие 

Константинополя турками  

и падение Византийской империи.  

Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление влияния 

Болгарии на  

Балканах. Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в XIII-XIV вв. Правление Стефана 

Душана.  

Установление османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских 

странах.  

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и Литвы. Великая 

война и Грюнвальдская битва. Казимир IV и становление сословно-представительной монархии в 

Польше. Сейм. Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV Люксембургском Ян Гус и 

гуситское движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление сословно-

представительной монархии. «Золотой век» Венгрии.  

Культура средневековой Европы в XII-XV вв. Теология и схоластика. Развитие научных знаний. 

Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. Литература: трубадуры, труверы; басни, 

шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. Памятники 

готического стиля в художественной культуре.  

 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. Понятие «возрождение». Гуманизм и 

гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте Алигьери. Франческо 

Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное искусство. Джотто де Бондоне. 

Сандро Боттичелли. Донателло Мазаччо. Филиппо Брунеллески. Развитие наук.  

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья  

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и распад 

государства турок-сельджуков. Осман Образование государства. Завоевания на Балканах. 

Образование Османской империи. Мехмед II Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия.Образ жизни и занятия монгольских племён. 

Объединение монгольских племён. Образование, расцвет и распад империи Чингисхана. Держава 

Тимура. 



  

 

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. Борьба против 

завоевателей. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм. 

Индийское искусство. 

Африка. Природные условия и хозяйство африканских племён. Судан. Мали. Страны Магриба. 

Культура народов Африки. 

Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, верования, 

хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира в эпоху Средневековья 

(итоговое обобщение).  

Основные понятия курса 

Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, феодальные отношения, 

вассалитет, феодальная иерархия.  

Феодальная раздробленность, централизованное государство, империя, городское самоуправление, 

города-коммуны. Халифат.  

Монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия, парламент.  

Сословие, рыцарство, духовенство, крестьянство.  

Натуральное хозяйство, торговые гильдии, цех, мануфактура, ярмарка.  

Христианская церковь, церковная иерархия, церковный собор. Католицизм, православие, ислам, 

индуизм, буддизм, синтоизм. Монашество, духовно-рыцарский орден, ересь, индульгенция, 

инквизиция, хиджра, шариат, Библия, Коран. Крестовый поход.  

Картина мира. Куртуазность. Возрождение, гуманизм, романский стиль, готический стиль, эпос, 

фольклор, университет, теология, схоластика.  

Содержание курса «История России»  

Введение.  

 Россия на современной карте мира. Россия - Родина, Отечество россиян. Россияне - представители 

разных народов, национальностей. Исторические периоды в развитии России.  

Народы и государства на территории России с древнейших времён до середины IX в. н. 

э  

Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники по истории России 

данного периода.  

Влияние природных условий на занятия и жизнь людей. Освоение человеком территории Восточной 

Европы, Сибири. Первобытные стоянки. Греческие города-полисы. Скифы.  

Предки современных народов России в середине 1-го тыс. н. э. Великое переселение народов. 

Праславяне, славяне, восточные славяне. Расселение восточных славян. Взаимоотношения 

восточнославянских племён и их соседей.  

Значение этого периода в истории России.  



  

 

Древняя Русь (середина IX - XIII в.)  

Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». Территория Руси. 

Источники по истории Древней Руси. Восточнославянские племенные союзы (середина IX в.). 

Города Киев, Новгород, Ладога. Призвание князя Рюрика.  

Древнерусское государство (вторая половина IX - начало ХII в.)  

Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. Правление первых Рюриковичей. 

Направления внутренней и внешней политики князей. Русь и Византия. Система управления 

государством в середине XI в. Порядок престолонаследия. Дружина. Полюдье. «Русская Правда». 

Принятие христианства. Христианская церковь на Руси. Русь и государства Европы.  

Жизнь и деятельность различных слоёв общества. Землевладельцы (бояре), земледельцы 

(общинники, «люди»), горожане (ремесленники, торговые люди), холопы. Разноэтнический состав. 

Хозяйственная деятельность: земледелец, горожанин, торговый человек.  

 

Повседневная жизнь: представления людей Древней Руси о времени (календарь земледельца), о 

пространстве, о природе и человеке. Былинные герои, первые святые и святыни Руси. Облик 

древнерусских городов. Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. Праздники.  

Особенности развития культуры и культурное наследие. Былинный фольклор. Письменность. 

Начало летописания (Нестор). Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного 

искусства. Развитие каменного зодчества. Первые храмы на Руси. Живописные про- изведения: 

иконы, фрески, мозаика. Формирование культуры древнерусской народности. Памятники 

культурного наследия Древней Руси: их роль в жизни человека того времени и значение для людей 

XXI в.  

Удельная Русь (середина ХII - XIII в.)  

Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. Любеческий съезд. Владимир 

Мономах.  

Раздробленность на Руси. Особенности развития русских земель-княжеств. Расцвет хозяйства. 

Художественные школы разных земель. Киевское княжество. Территория. Борьба князей за 

великокняжеский престол в Киеве.  

Владимиро-Суздальское княжество. Территория. Княжение Юрия Долгорукого и его сыновей. 

Хозяйственные и культурные особенности развития княжества. Новгородская земля. Особенности 

политического устройства. Хозяйственные и культурные особенности развития Новгородской земли.  

Борьба русских земель за сохранение самостоятельности в XIII в.  

Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские 

племена на юго- востоке.  

Борьба с нашествием монгольских племён. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, Владимира, 

Киева. Героизм защитников Руси. Борьба с крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на реке 

Неве. Битва с немецкими рыцарями на Чудском озере. Значение этих битв в условиях нашествия 

монгольских племён. Александр Невский.  

Зависимость русских земель от Золотой Орды. Борьба русских князей за ярлык на великое княжение 

Владимирское. Взаимоотношения русских князей и ордынских ханов. Жизнь разных слоёв русского 

общества.  



  

 

Образование Литовско-Русского княжества (первая половина ХIII в.). Объединение западных 

русских княжеств с литовскими племенами. Территория Литовcко-Русского княжества. Военные 

успехи княжества.  

Значение периода середины IX - XIII в. в истории России (итоговое обобщение).  

Московская Русь в XIV – начале  XVIв  

Важнейшие исторические процессы и явления,  проходившие в Евразии. Рост территории 

Московского княжества в XIV  

начале XVI в. Источники по истории Московской Руси. 

Политическая жизнь. Причины объединения  русских земель, возможные центры объединения. 

Причины возвышения Московского княжества. Политика московских князей: расширение 

территории княжества, взаимоотношения с Ордой, борьба с соперниками за великое княжение, 

приглашение митрополита в Москву. Иван Калита - великий князь московский и владимирский. 

Преемники Ивана Калиты.  

Превращение Московского княжества в центр политической жизни Северо-Восточной Руси. 

Деятельность князя Дмитрия Ивановича (Донского). Куликовская битва. Сергий Радонежский.  

Политика московских  князей - преемников Дмитрия Донского, Изменение международной 

обстановки. Иван IП - государь «всея Руси». Основные направления его внутренней и внешней 

политики. Первый свод законов единого государства - Судебник 1497 г. Налоги, система кормления, 

местничество. Православная церковь. Защита рубежей государства.  

Жизнь и деятельность различных слоёв общества, их взаимоотношения. Землевладельцы 

(бояре-вотчинники, помещики, монастыри). Земледельцы (свободные и зависимые крестьяне). 

Горожане. Представители белого и чёрного духовенства. Казаки. Народности, населявшие 

Российское государство. Права и обязанности разных слоёв населения.  

Хозяйственная жизнь. Традиционный быт различных слоёв населения. Облик деревень, городов, 

монастырей. Представления об устройстве мира, общества и о человеке. Нравственные ценности. 

Святые. Праздники.  

Особенности развития культуры Московской Руси и культурное наследие XIV - начала XVI в. 

Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства. Памятники архитектуры 

(крепости, Московский Кремль). Произведения живописи (иконы, фрески). Феофан Грек Андрей 

Рублёв. Памятники культурного наследия Московской Руси: их роль в жизни человека того времени 

и значение для людей XXI в.  

Значение данного периода в истории России.   

Общие и особенные черты в истории Западной Европы и России.  

Основные периоды истории России с древнейших времён до начала XVI в. Памятники России, 

включенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия (итоговое обобщение). 

                                   

Основные понятия курса: 

Евразия. Россия.  

Соседская община, племя, союз племён, государство, княжество, единое государство, политическая 

раздробленность, Древнерусское государство, Московское государство.  



  

 

Князь, династия, ярлык на великое княжение, удельные князья, государь, самодержец, царь, престол, 

престолонаследие.  

Дружина, вече, дань, полюдье, налоги, Боярская дума, местничество, система кормления.  

Политика, внутренняя политика, междоусобные войны, закон.  

Международные отношения, внешняя политика государства, путь «из варяг в греки», ордены 

крестоносцев, Золотая Орда.  

Состав населения: землевладельцы-бояре, дворяне; земледельцы-общинники, «люди», крестьяне, 

крепостные крестьяне; горожане-ремесленники, торговые люди; посадские люди; холопы.  

Народы, древнерусская народность, национальности.  

Хозяйственное развитие, сельское хозяйство, ремесленное производство, внутренняя и внешняя 

торговля.  

Язычество, христианство, православие, церковь, патриарх, митрополит, чёрное и белое духовенство, 

монастыри, священнослужитель, святые.  

Культура, культурное наследие, памятники культурного наследия, быт, повседневная жизнь, 

традиции, обычаи, обряды, нравственные ценности, произведения искусства, виды искусства, 

литературные памятники, фольклор, летописание, храмы, иконы, фрески.  

 

7 класс  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI - XVIII   

Переход от средневековья к новому времени  

Введение. Сущность понятия «новое  время». Периодизация Новой истории. Мир в начале Нового 

времени 

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических открытий. 

Новые морские пути на Восток. 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Начало создания колониальных империй. 

Последствия Великих географических открытий. 

Новая картина мира. Природа и человек к началу Нового времени. Брак и  семья. Религия и 

церковь в жизни человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности, порядке всего существующего, об отношениях людей друг к другу.  

Эпоха Возрождения в Западной Европе   Высокое Возрождение. Северное Возрождение.  

Литература и искусство эпохи Возрождения. Человек эпохи Возрождения: мировоззрение разных 

социальных слоёв, система ценностей.  Гуманизм. Мыслители эпохи гуманизма 

Реформация и Контрреформация в Европе. Причины Реформации. М. Лютер и его учение 

Влияние реформациина внутреннее положение Священной Римской империи. Крестьянская война в 

Германии. Ж. Кальвин. Особенности Реформации в различных странах. Контрреформация. Борьба 

католической церкви с Реформацией в Европе 

Итальянские войны. Италия в начале Нового времени. Первые европейские войны Нового времени. 

Характер итальянских войн, их причины, участники. Основные события и итоги. Утверждение 

Испании как ведущей державы Европы. 



  

 

Европа и Северная Америка во второй половине XVI - XVIП в 

Западная Европа во второй половине XVI- начале XVII в.  

Испания. Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа II. 

Абсолютная монархия. Расцвет испанской культуры. Начало упадка Испании.  

Нидерланды. «Жемчужина» в короне империи Габсбургов. Причины и основные этапы 

освободительной борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм Оранский. Становление и 

развитие Голландского государства. Расцвет нидерландской культуры.  

Англия во второй половине XVI в. Огораживания и их последствия. Мануфактуры. Характерные 

черты английского абсолютизма. Генрих VIп. Елизавета I. Протекционизм. Начало борьбы за 

господство на морях. Философское и литературное наследие Англии.  

Религиозные войны во Франции. Причины и особенности религиозных войн. Основные события. 

Варфоломеевская ночь. Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт.  Генрих IV.  

Международные отношения во второй половине XVI - начале XVII в. Тридцатилетняя 

война. Расстановка сил на международной арене. Причины Тридцатилетней войны, её ход, итоги, 

значение. Зарождение международного права.  

Западная Европа с середины ХVП до начала XVIП в.  

Англия в эпоху социальных потрясений. Причины английской революции и её начало. 

Гражданская война. О. Кромвель. Республика. Протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 Г., её значение. Вильгельм III  Оранский. Конституционная монархия. 

Права личности, опыт английского парламентаризма. Культурная жизнь. Т. Гоббс, Дж. Локк, И. 

Ньютон.  

Франция. Французский абсолютизм, его особенности. Кардинал Ришелье. Эпоха Людовика XIV. 

«Золотой век» французской культуры.  

Международные отношения во второй половине XVII - начале XVIII в. Изменения в 

расстановке сил на международной арене. От англо-голландских войн до войны за Испанское 

наследство.  

Западная Европа и Северная Америка в XVIII в.  

От Англии к Великобритании. Промышленный переворот и его последствия. Становление 

двухпартийной системы. Тори и виги. колониальная империя Великобритании. новые явления в 

британской культуре.  

Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Основные этапы 

развития североамериканских колоний Англии. Социальные отношения и политическая система. 

Причины войны за  независимость, её ход. Дж. Вашингтон. Декларация независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 г. Б. Франклин. Т. Джефферсон.  

«Галантный век» и эпоха Просвещения во Франции. Суть Эпохи Просвещения. «Властители 

умов»: Ш. Монтескьё, Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. «Просвещённый абсолютизм». Культура 

«Галантного века».  

Пруссия, Правление Фридриха II . Реформы Иосифа II. Формирование национальной германской 

культуры.  

Международные отношения в XVIII в. Новые явления в международных отношениях. Семилетняя 

война, её значение. Международная ситуация накануне Великой французской революции.  



  

 

Европа в эпоху Великой французской революции  

Кризис «старого порядка» во Франции. Начало французской революции. Основные этапы 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Жирондисты. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура и её крах. От Конвента - к Директории.  

О. Мирабо. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Наполеон Бонапарт - генерал республики. Значение Великой 

французской революции. Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой 

французской революции и революционных войн. Первая и вторая антифранцузские коалиции.  

Материальный и духовный мир европейцев  XVI-XVIII вв.  

Основные направления развития культуры в XVI - ХVIII вв. Развитие науки и техники. 

Повседневная  жизнь: изменения структуры питания, демографические тенденции, итоги процесса 

урбанизации, общественный транспорт как новое явление. Духовная жизнь европейского общества 

ХVI-ХVIП вв.  

 Страны Востока в XVI - XVIII вв.   

Османская империя и Персия. Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка 

 военного могущества империи к середине ХVII в. Османская империя в ХVIII в.  

Персия в ХVI-ХVIII вв. 

Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный раскол Индии. Начало английской, 

голландской и французской экспансии в Ост-Индию. Деятельность английской Ост-Индской 

компании в Индии и её последствия для страны.  

Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его подданные. «Закрытие» 

Китая.  

Япония. Образование централизованного государства. Общество и власть в Японии. Утверждение 

сёгуната. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии для внешних связей.  

Особенности культурной жизни и традиции Востока.  

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира к концу XVIII в. 

(итоговое обобщение)  

Основные понятия  курса: 

Абсолютная монархия, протекторат, реставрация, конституция, парламентская монархия, 

конституционная монархия,  «просвещённый абсолютизм», разделение властей, реформа, 

революция, диктатура, федерация, конфедерация, политические партии, буржуазия, наёмные 

рабочие, гражданская война, интервенция, экспансия, колониальная империя, «закрытие» страны, 

колонии, метрополии, международное  право. Огораживание, мануфактура, новое дворянство, 

фермер, протекционизм, меркантилизм, промышленный переворот, фабрика, урбанизация, 

капиталистические отношения, частная собственность.  

Возрождение (Ренессанс), гуманизм, век Просвещения, религиозные войны, Реформация, 

секуляризация  протестантизм, кальвинизм, пуританизм, конфуцианство,  буддизм, синтоизм, 

научная революция, художественные стили (классицизм, барокко).  

 

История России XVI – XVIII  



  

 

Российское государство в XVI-XVII вв.  

Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост территории России в 

начале XVI - ХII в. Источники по истории России XVI-XVII вв.  

Россия при Иване IV  

Политическая жизнь. Венчание Ивана IV на царство. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Судебник 1550 г. 

Становление сословно-представительной монархии. Приказы, местное управление, войско. 

Укрепление церкви. Опричнина. Расширение территории Российского государства во второй 

половине XVI в. Ливонская война.  

Жизнь и деятельность разных слоёв общества. Социальный и этнический состав населения. Права 

и обязанности разных слоёв населения и взаимоотношения между ними. Сохранение общины, 

усиление зависимости крестьян. Заповедные лета.  

Хозяйственная жизнь в XVI в. Хозяйство боярской вотчины. Расширение торговых связей. 

Деятельность Строгановых и других видных предпринимателей.  

Повседневная жизнь. Нравственные ценности и представления людей того времени о жизни, 

богатстве и власти. Жития святых и их воспитательное значение. Домострой о нормах жизни 

горожан XVI в. Традиционный быт разных слоёв населения.  

Особенности развития культуры и культурное наследие XVI в. Летописные своды. Появление 

новых литературных жанров (путевых записок, публицистики). Литературные памятники. Начало 

книгопечатания. И. Фёдоров. Изделия декоративно-прикладного искусства. Развитие зодчества. 

Памятники архитектуры (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного на 

Красной площади и другиеЖивописные произведения (иконы, фрески). Дионисий. Памятники 

культурного наследия XVI в.: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в.  

Смутное время в России начала XVII в.  

Россия накануне Смуты. Последствия опричнины и Ливонской войны. Пресечение династии 

Рюриковичей. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Введение урочных лет. 

Неурожаи и голод начала XVII в. Недовольство разных слоёв общества. Политика Речи Посполитой 

и Шведского королевства по  отношению к России.  

Смутное время. Самозванец Лжедмитрий I, его поход наМоскву. Царствование Лжедмитрия 1. 

Воцарение Bacилия Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмирий II. Шведы на северо-западе 

России. Польская интервенция. «Семибоярщина». Народное ополчение. К. Mинин. Д. Пожарский. 

Последствия Смуты.  

Россия в XVII в.  

Политическая жизнь. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление экономики. Договоры cо Шведским королевством и 

Речью Посполитой, Царь Алексей Михайлович. Начало оформления абсолютной монархии. 

Соборное уложение 1649 г. Центральные и местные органы управления. Приказная система. Раскол в 

Русской Православной Церкви. Аввакум и Никон.  

Торговые и культурные связи с Европой. Присоединение Левобережной Украины к России. Войны с 

Речью Посполитой и Шведским королевством. Борьба с Турцией и Крымским ханством.  

Жизнь и деятельность различных слоёв общества.  

Национальный состав населения. Изменения в социальном составе населения. Права и обязанности 

различных слоев населения. Крепостные крестьяне и землевладельцы. Укрепление крепостного 



  

 

права. Прикрепление горожан к посадам. Народные волнения. Медный бунт. Восстание Степана 

Разина. Старообрядчество.  

Хозяйственная жизнь: традиционные и новые черты. Освоение Сибири, Камчатки, Дальнего 

Востока.  

Повседневная жизнь: традиционные представления о мире, о нравственных ценностях; изменение 

представлений о пространстве и времени. Быт черносошных и крепостных крестьян, помещиков и 

вотчинников.  

Проникновение элементов западного образа жизни в быт царской семьи и придворного окружения. 

Праздники. Развлечения. Немецкая слобода в Москве. Облик и городское хозяйство Москвы. Быт 

народов России.  

Особенности развития культуры и культурное наследие XVII в. Появление новых литературных 

жанров. Литературные памятники (записанные фольклорные произведения, сатирические повести, 

«Синопсис» - первое изложение истории России). Учебные заведения - Славяно-греко-латинская 

академия в Москве, школы. Развитие нового архитектурного стиля (московское барокко). 

Архитектурные памятники Москвы и других городов, монастырей. Иконы. С. Ушаков. Зарождение 

нового живописного жанра: парсуны. Памятники культурного наследия Российского государства 

XVII в.: их роль в жизни человека того времени и значение для людей ХХI в.  

Наш край в XVI-XVII вв.  

Значение периода XVI-XVII вв. в истории России (итоговое обобщение).  

 Российская империя в XVIII в.  

Исторические процессы и явления, происходившие в Западной Европе и России в ХVIП в. Рост 

территории России в  

XVIII в. Источники по истории России ХVIII в.  

Россия при Петре I  

Политическая жизнь. Первые годы царствования Петра Алексеевича. Деятельность  

Петра I - абсолютного монарха. Внешняя политика: Азовские походы; Великое посольство; Северная 

война. Полтавская битва. Внутренняя политика: укрепление центральной и местной власти; 

подчинение церкви государству. Провозглашение России империей; принятие закона о 

престолонаследии. Новая столица - Санкт-Петербург. Реформы в армии и создание военно-морского 

флота. Налоги, денежная реформа.  

Жизнь и деятельность различных слоёв общества. Подданные абсолютного монарха. 

Взаимоотношения в обществе. Землевладельцы-дворяне господствующее, 

привилегированное сословие. Крепостные крестьяне. Горожане. Купцы. Предприниматели. 

Зависимые работные люди. Права и обязанности различных слоёв населения. Табeль о 

рангах. Подушная подать. Повинности. Приглашение иностранцев в Россию, их положение в 

обществе. Недовольство преобразованиями в российском обществе. Hародные выступления. 

Подавление восстания К. Булавина.  

Хозяйственная жизнь: традиционный характер земледелия и нововведения в сельском 

хозяйстве. Казённые и частные заводы - мануфактуры. Деятельность Демидовых. Верфи. 

Торговля.  

Повседневная жизнь: традиционные религиозные представления о мире; распространение 

научных взглядов на природу и человека; отношение к человеку, человеческой жизни. 



  

 

Нравственные ценности людей того времени. «Юности честное зерцало». Введение нового 

летосчисления. Новые праздники, развлечения. Создание облика новой столицы. Быт её 

жителей. Быт народов России.  

Особенности развития культуры и культурное наследие первой четверти XVIII в. 

Традиционная культура в провинции и культура столичного города. культура разных слоёв 

общества, культурные связи с Европой. Просвещение: гражданский шрифт, типографии, 

частные библиотеки, газета «Ведомости», первый музей. Образование: профессиональные, 

гарнизонные и цифирные школы, Навигацкая школа в Москве. Указ об основании Академии 

наук. Новые литературные и живописные жанры. Новый архитектурный стиль («петровское» 

барокко). Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Д. Трезини. Скульптурные 

памятники Б.-К Растрелли. Живописные произведения. И. Никитин, А. Матвеев.  

Вклад культуры данного периода в дальнейшее развитие культуры России. Памятники 

культурного наследия Российской империи первой четверти ХVIII в. их роль в жизни людей 

того времени и значение для современной культуры.  

Эпоха дворцовых переворотов  

Политическая жизнь. Борьба аристократических группировок за власть и влияние. Роль гвардии в 

дворцовых переворотах. Смена власти: от Екатерины 1 до Екатерины II. Внутренняя политика: эпоха 

фаворитизма, расширение привилегий дворянства, «Манифест О вольности дворянства» 1762 г. 

Внешняя политика: войны с Османской империей и Швецией, вмешательство в польские дела, 

участие в Семилетней войне.  

Жизнь и деятельность различных слоёв общества. Права и обязанности подданных монарха: 

придворных- вельмож, мелкопоместных дворян, предпринимателей- владельцев заводов, купцов, 

работных людей, крепостных крестьян, православных и неправославных. Взаимоотношения в 

обществе.  

Хозяйственная деятельность: традиционное земледелие и ремесло; развитие мануфактурного 

производства, торговли; создание государственных заёмных банков.  

Повседневная жизнь: традиционный быт крестьян. Быт привилегированного сословия: столичных и 

мелкопоместных дворян. Быт солдат, гвардейцев. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы, 

провинциальных городов. Быт горожан. Праздники, развлечения.  

Особенности развития культуры и культурное наследие середины XVIII в. Ориентация 

императорского двора и придворных на европейскую культуру. Светский характер образования: 

закрытое учебное заведение - Сухопутный шляхетский корпус, Московский университет, Академия 

художеств, гимназия при Академии наук, балетная школа, профессиональные школы. Становление 

основ российской науки. Академия наук, её состав. М.В. Ломоносов. Научные географические 

открытия: В. (И.И.) Беринг, С.П.Крашенинников. Развитие русской поэзии. В.К Тредиаковский. 

Развитие портретной живописи. Архитектурные памятники стиля барокко Ф.-Б. Растрелли. Развитие 

придворного театра. Влияние данного периода на дальнейшее развитие культуры России. Памятники 

культурного наследия Российской империи середины XVIII в.: их роль в последующие эпохи.  

Россия при Екатерине II и Павле I  

Политическая жизнь. Екатерина II - просвешенная императрица, её окружение внутренняя  

политика. Г.А Потёмкин. Секуляризация церковных земель, реформа местного управления - 

Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Павел 1 и его политика. Указ о наследовании престола, изменения в положении дворян, 

крестьян, солдат. Дворцовый переворот (1801).  



  

 

Внешняя политика во второй половине XVIII в.: русско- турецкие войны, участие в разделах 

Польши, борьба против революционной Франции. АВ. Суворов. Ф.Ф. Ушаков.  

Жизнь и деятельность различных слоёв общества. Многонациональный состав населения. 

Сословный характер общества, права и обязанности разных сословий.  

«Золотой век» дворянства. Положение в обществе крепостных крестьян, крестьян-отходников, 

«капиталистых- крестьян, горожан, купцов, предпринимателей, наёмных работных людей, 

солдат. Народные выступления: крестьянское движение под предводительством Емельяна 

Пугачёва.  

Хозяйственная жизнь: традиционный характер сельского хозяйства; новые явления в сельском 

хозяйстве - производство сельскохозяйственной продукции на рынок, рекомендации «Вольного 

экономического общества" Мануфактурное производство. Внутренняя и внешняя торговля. 

Главные центры внутренней торговли: Москва, Петербург. Главные внешние порты России: 

Рига, Петербург. Ассигнационный банк.  

Представления о мире разных слоёв населения. Отношение в обществе к человеку, 

человеческой жизни. Распространение идей Просвещения в дворянской среде. АН. Радищев. 

Н.И. Новиков. Нравственные ценности дворянства. Воспитание.  

Облик деревни и дворянской усадьбы. Быт крестьян и помещиков. Облик городов и городское 

хозяйство (Петербург, Москва, провинциальные города). Связи между городами и деревнями: 

сухопутные дороги, водные пути. Быт горожан. Повседневная культура народов России. 

Веротерпимость россиян.  

Особенности развития культуры и культурное наследие второй половины XVIII в. 

Распространение идей Просвещения в литературе, искусстве, образовании (народные школы, 

закрытые сословные учебные заведения - Смольный институт). Дальнейшее развитие основ 

российской науки: Академия наук, Российская Академия наук. Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. Развитие 

технической мысли: изобретения И.И. Ползунова, И.П. Кулибина. Распространение 

коллекционирования: Эрмитажная коллекция, частные коллекции вельмож. Крепостные театры. 

Развитие литературных жанров. Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин. Начало российского 

профессионального театра. Ф.г. Волков, АП. Сумароков. Развитие крепостных театров. Развитие 

скульптурного портрета. Ф.И. Шубин. Появление новых живописных жанров. Живописные 

произведения АП. Лосенко, Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова,, В.Л.. Боровиковского. Архитектурные 

памятники столиц, провинциальных городов, усадебных комплексов. В.И. Баженов, Д. Кваренги, 

И.Е. Старов, НА. Львов. Музыка. Д.С. Бортнянский. Влияние данного периода на дальнейшее 

развитие культуры России. Памятники культурного наследия Российской империи второй половины 

XVIII в.  

Наш край в XVIII в.  

Значение XVIII в. в истории России.  

 Общее и особенное в истории Западной Европы и России XVIII в. Памятники России, включённые 

ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия (итоговое обобщение).  

 

Основные понятия курса. 

Государственное устройство. Сословно-представительная монархия. Абсолютная монархия. 

Империя. Символы государства. Регентство. Опричнина. Смутное время. Самозванство. 

Интервенция. Фаворитизм. Дворцовые перевороты.  



  

 

Центральные и местные органы управления. Земский собор. Боярская дума. Приказы. Стрелецкое 

войско. Реформы, преобразования. Сенат, коллегии. Регулярная армия. Гвардия.  

Православная церковь. Старообрядчество. Синод. Секуляризация церковны земель.  

Социальный состав населения. Сословия. Князья, бояре, служилые дворяне. Подданные монарха. 

Аристократия. Помещики. Мелкопоместные дворяне. Крепостные крестьяне. Работные люди. 

Предприниматели. Этнический, национальный, многонациональный состав населения.  

Бунты, восстания, народные выступления, крестьянское движение.  

Экономика. Сельское хозяйство. Натуральное хозяйство. Боярская вотчина. Поместье. Дворянское 

имение, усадьба. Ремесленное производство. Мануфактурное производство.  

Казённые и частные заводы. Верфь. Порт. Товарное производство. Ярмарка. Внешняя и внутренняя 

торговля.  

Культура, культурное наследие, памятники культурного наследия. Повседневная жизнь, быт. 

Традиции, обряды. Нравственные ценности. Традиционный быт. Европеизация быта.  

Виды искусства. Просвещение. Образование. Книгопечатание. Литературные жанры. 

Архитектурные стили. Живописные жанры. Светский характер культуры, образования. Европейская 

культура. 

8 класс   

Новая история зарубежных стран: XIX - начало ХХ В.   

Европейские государства в XIX - начале ХХ в.  

Европейские страны в первой половине XIX в.  

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Консульство и Первая империя во Франции. Наполеон 

Бонапарт - император. Внутренняя политика Наполеона, его кодексы. Годы военных триумфов 

Наполеона. Духовная и культурная жизнь во Франции в эпоху Наполеона. Антифранцузские 

коалиции в борьбе с Наполеоном. Крушение наполеоновской империи.  

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. Священный союз и его 

роль в международной политике.  

Основные направления общественной мысли в XIX в. Либерализм. А. Смит, Дж.С. Милль. 

Консерватизм. Э. Бёрк, Ж. де Местр. Социализм и коммунизм. А. Сен- Симон, ш. Фурье,  К. Маркс, 

Ф. Энгельс.  

Британия в первой половине XIX в. Укрепление позиций Британии как мирового лидера. 

Особенности экономического развития страны. Двухпартийная система. Борьба за парламентскую 

реформу. Чартистское движение. Внешняя и колониальная политика.  

Германский союз в первой половине XIX в. Политическое устройство германских государств, 

Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперничество за  лидерство в Германском 

союзе.  

Франция в период Реставрации и Июльской монархии. Монархия Бурбонов. Июльская 

революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. Правление Луи-Филиппа 

Орлеанского.  

Международные отношения в первой половине XIХ в. и европейские революции 1820-1823 

гт, и 1848-1849 гг,  Причины, особенности, итоги революций в европейских странах. Влияние 



  

 

революций на международные отношения. Восточный вопрос. Крымская война  

как общеевропейский конфликт.  

Новые явления в культурной жизни европейских государств к середине XIX в.  

Европейские государства во второй половине  XIX - начале ХХ в.  

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое развитие 

страны. Внешняя политика Второй империи.  

Германия: на пути к единству. Предпосылки объединения Германии. о. Бисмарк. Война с 

Австрией. Образование Северогерманского союза.  

Движение за объединение Италии. Движение карбонариев. Общество «Молодая Италия». Д. 

Мадзини. Д. Гарибальди. К. Кавур. Объединение Италии.  

Франко-германская война 1870-1871 гг, Причины войны, её ход. Конец Второй империи. 

Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 1871 г. Поражение Франции. Значение 

франко-германской войны для судеб европейских государств. Новые политические идеологии.  

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы.  1 Интернационал и 

Альянс социалистической демократии.  

Германия. Образование Германской империи. Экономическое развитие. Государственное 

устройство и политическая жизнь империи. Отто фон Бисмарк - канцлер империи. «Культуркампф» 

и борьба с социал-демократическим движением. Император Вильгельм II. Внешняя и колониальная 

политика.  

Третья республика во Франции. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: коррупция 

государственного аппарата. Панамский скандал. «Дело Дрейфуса». Социалистическое движение. 

Внешняя политика.  

Викторианская Англия. Британская империя: доминионы и колонии. Экономическое развитие 

Великобритании. Политическая жизнь и английское общество в викторианскую эпоху. Б. Дизраэли и 

У. Гладстон. Внешняя и колониальная политика. Образование лейбористской партии.  

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. 

Особенности экономического развития. Межнациональные противоречия. Культурная жизнь. 

Внешняя политика.  

Международные отношения в последней трети XIX в. Нарастание межнациональных 

противоречий. Восточный кризис 1875-1878 гт, как общеевропейский конфликт. Складывание 

системы военно-политических союзов в Европе в 1879-1893 гг.  

Американский континент в XIX в.  

Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной Америке. Война за независимость в 

Испанской Америке. Симон Боливар. Образование независимых государств и своеобразие развития 

стран Латинской Америки.  

Международное положение США после достижения независимости. Доктрина Монро. 

Экономическое развитие США в первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на Юге и 

положение чернокожих рабов. Расширение территории США. Нарастание конфликта между Севером 

и Югом страны. А. Линкольн. Гражданская война и её итоги. Демократы и республиканцы. 

«Реконструкция» Юга. Становление США как ведущей державы мира.  

Особенности формирования и характерные черты североамериканской культуры.  



  

 

Страны Востока в XlX - начале хх в.   

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки проведения 

реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. Дальнейшее углубление политического и 

экономического кризиса империи. Победа младотурецкого движения в 1908-1909 гг. и её 

последствия.  

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение завоевания Индии. 

Великое индийское восстание 1857-1859 гг. Индия под властью британской короны во второй 

воловине XIX в. «Пробуждение» Индии.  

Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание тайпинов. политика 

«самоусиления» и  раздел Китая на сферы влияния. «Боксерское восстание. Синьхайская 

революция.  

Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», её последствия для страны. Превращение 

Японии в великую мировую державу.  

Особенности культурного развития народов Азии.  

 

 Развитие культуры в XlX - начале хх в.  

Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, физики, химии  медицины 

и биологии.  

Философия и общественные науки. Технический прогресс. Рождение кино.  

Литература и искусство. Основные художественные течения в XlX в. Романтизм, реализм, 

натурализм и их крупнейшие представители. Отход от традиций реализма в живописи, скульптуре и 

архитектуре в конце XIX - начале XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. 

Авангардизм. Музыка. 

Изменения в жизненном укладе различных социальных слоев в Европе и в мировосприятии 

европейцев в конце XIX - начале ХХ в. (К Маркс, Ф. Ницше, З. Фрейд). Правовые, нравственные и 

религиозные ценностные ориентиры европейцев на рубеже веков.  

Международные отношения в начале ХХ в.  

Первая мировая война  

Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская война. Обострение 

международного соперничества на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв.  

Русско-японская война. Образование Антанты. Балканы - «пороховой потреб» Европы. 

Происхождение и причины Первой мировой войны. Ход военных действий и важнейшие сражения. 

Международные отношения в годы Первой мировой войны. Завершение Первой  

мировой войны.  

Итоги и особенности развития стран Европы, Азии и Америки в начале ХХ в. Характерные 

черты периода Нового времени (итоговое обобщение). 

Основные понятия курса: 

Национальное государство, двухпартийная система, политика реформизма, доктрина Монро, 

«прогрессивная эра»,  «реформы Мэйдзи». 



  

 

Традиционное общество, индустриальное общество, идеология, чартизм, либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, радикализм, бланкизм, анархизм, марксизм, рабочее движение, 

политические требования, экономические требования, социал-демократическое движение, 

абсолютизм, расизм, нация, национальная идея. 

 Индустриализация, конкуренция, промышленный переворот, капитал, концентрация производства, 

акционерное общество, виды монополий (картель, синдикат, трест),  вывоз капитала, финансовый 

капитал, финансовая олигархия, плантационное хозяйство, монокультура.  

Международные отношения, межнациональные отношения, общеевропейский конфликт, 

милитаризация, реваншизм, территориальный раздел мира, сферы влияния, доминион, «открытие» 

страны, континентальная блокада, коалиция, мировая война.  

Художественные течения, стили в культуре: импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, 

авангардизм, романтизм, критический реализм, натурализм, символизм.  

 

История России XIX - начала XX в.    

Введение  

Источники по истории России XIX - начала ХХ в. Место истории этого периода в изучении 

прошлого нашего Отечества. Цели изучения курса.  

Российская империя к началу XIX в. Территория России и её природный потенциал. 

Многонациональный состав населения России. Аграрный характер хозяйства. Самодержавная власть 

в Российской империи. Сословная структура российского общества. Место России на 

международной арене. Особенности развития России к началу XIX в.  

Раздел 1. Российская империя в первой половине XIX в  

Внутренняя политика Александра I. Император Александр 1. Либеральные планы 

государственных преобразований. М.М. Сперанский. Учреждение министерств. Создание 

Государственного совета. Аграрный вопрос в политике Александра 1. Усиление консервативных 

тенденций во внутренней политике к началу 20-х гг. XIX в. А.А.Аракчеев. Военные поселения.  

Россия в системе международных отношений начала XIX в. Основные направления внешней 

политики Александра 1. Отечественная война 1812 г. Причины и начало военных действий. М.Б. 

Барклай-де-Толли. П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Рост сплоченности 

российского общества в условиях внешней опасности. Народный характер войны. Традиции 

народного сопротивления иноземному вторжению. Д.В. Давыдов. Изгнание наполеоновских войск 

из России. Причины и значение победы России в Отечественной войне. Патриотизм и воинский долг 

в понимании участников войны 1812 г. Влияние войны на российское общество. Заграничные 

походы русской армии. Beнский конгресс. Создание Священного союза. Возрастание роли России 

на международной арене.  

Общественная мысль и общественное движение России в первой четверти XIX в. Рост 

национального самосознания российского общества в первой половине XIX в.  

Либеральные и консервативные идеи в российском обществе. Причины движения декабристов. 

Первые дворянские тайные организации. Северное и Южное общества и их программы. п.и. 

Пестель. Н.М. Муравьёв. КФ. Рылеев. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 

1825 г. Восстание Черниговского полка. Подавление движения декабристов. Патриотизм, 

гражданский долг, дворянская честь в понимании декабристов.  



  

 

Внутренняя политика Николая 1. Николай I. Кодификация законов Российской империи. Третье 

отделение Собственной его императорского величества канцелярии.  

АХ. Бенкендорф. Усиление политического надзора над российским обществом. Цензура. 

Бюрократизация государственного аппарата. Реформа управления государственными крестьянами. 

П.Д. Киселёв. Протекционистская политика. Денежная реформа.  

Общественная мысль и общественное движение во второй четверти XIX в. Историческая судьба 

России и антикрепостнические идеи в общественном сознании россиян. Теория официальной 

народности. С.С, Уваров.  Славянофилы и западники.  

ПЯ. Чаадаев. Зарождение идей русского социализма. в.г. Белинский. АИ. Герцев. Петрашевцы.  

 

 

Россия в системе международных отношений второй четверти XIX в. Основные направления 

внешней политики Николая I. Крымская война 1854-1856 гг. Причины, участники и их цели. 

Синопское сражение. П.С. Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской войны. Оборона 

Севастополя. В.А Корнилов. Понятие воинской чести, доблести и солдатского долга защитников 

Севастополя. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в войне.  

Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Аграрное хозяйство России. Ремесло 

и кустарное производство. Развитие промышленности и транспорта. Начало промышленного 

переворота, его особенности в России. Внутренняя и внешняя торговля. Противоречия в 

экономическом развитии России.  

Социальное развитие в первой половине XIX в. Изменения в положении сословий российского 

общества. Дворянство - главная опора самодержавия. Расслоение в дворянском сословии. 

Духовенство и его влияние в обществе. Купечество. Переход купечества к занятиям 

промышленностью. Рост мещанства. Крестьянство. Рост отходничества. Ценностные представления 

основных сословий российского общества.  

Территориальный рост России и национальная политика государства в первой половине XIX 

в. Народы Украины, Прибалтики, Финляндии и Польши в составе Российской империи. 

Конституционное законодательство в Польше и Финляндии. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816-1864 гг. АЛ. Ермолов. 

Шамиль. Кавказ в составе России. Национальные традиции народов России.  

Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание системы 

средних и высших общеобразовательных учреждений. Сословный характер образования.  

Развитие российской науки. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов. Б.С. Якоби. Н.М. .Карамзин. Т'.Н. 

Грановский. И.Ф. Крузенштерн. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Ф.Ф. 

Беллинсгаузен.  

Европейские художественные традиции и русская национальная культура. Основные направления в 

русской художественной культуре: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Гражданские, 

патриотические ценности в русской художественной культуре. Социальная направленность 

литературы. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. Живопись: от классицизма к реализму. 

К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, П.А Федотов. Развитие монументальной скульптуры. И.П. Мартос, 

Б.И. Орловский, П.К. Клодт. Архитектура ампира. А.Н.Воронихин, А .Д. Захаров. К.И. Росси. 

Становление национальных традиций в русской классической музыке. М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский. Театр. М.С. Щепкин.  



  

 

Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.  

Россия и мир в первой половине XIX в. (итоговое обобщение).  

Раздел 2. Российская империя во второй половине XIX в.  

Внутренняя политика России в конце 50·х - начале 80·х гг, XIX в. Начало правления царя 

Александра II 

Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права в России. Основные 

положения крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Земская, городская, 

судебная и военная реформы. Российские реформаторы: С.С. Ланской, с.и. Зарудный, Д.А Милютин, 

Н.А Милютин. Значение  реформ 

Общественная мысль и общественное движение в 60·х - начале 80·х гг. XIX в. Тема народа и 

служения ему в общественном сознании россиян. Консерватизм и русский либерализм. К.Д. 

Кавелин. Ю.Ф. Самарин. Либеральные земские деятели. Революционно-демократическое движение. 

Н.Г Чернышевский. Народничество. М.А Бакунин, ПЛ. Лавров, П.Н. Ткачёв. «Хождение в народ». 

«Народная воля». Народовольческий террор.  

Внешняя политика России в 60·х - начале 80-х гг. XIXв Основные направления внешней 

политики России в период правления Александра П. АМ. Горчаков. Создание «Союза трёх 

императоров». Русско-турецкая война1877-1878 гг: её этапы, итоги,  значение. .М.Д. Скобелев. 

Внешняя политика России на Востоке.  

Внутренняя и внешняя политика Александра III.  Усиление консервативных тенденций во 

внутренней политике при Александре III.  Судьба крестьянской, земской судебной и военной 

реформ в правление Александра III 

Внешняя миротворческая политика Александра III. Сближение России и Франции в начале 1890-х 

гг.  

Общественная мысль и общественное движение в 80- 90·е ГГ. XIX в.  

Усиление влияния консервативных идей на правительственные круги. К. Победоносцев. Воздействие 

либеральных идей на земское движение. Народничество 1880-1890-x гг. XIX в. Возникновение 

рабочего движения. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов.  

Экономическое развитие России во второй половине XIX в. Усиление роли государства в 

экономическом развитии страны. Завершение промышленного переворота. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъём. Развитие транспорта, сельского хозяйства и 

торговли в пореформенной России. Противоречия в развитии экономики.  

Социальное развитие России во второй половине XIX в. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на 

социальные изменения в российском обществе. Усиление расслоения дворянства и крестьянства. 

Возрастание роли буржуазии в хозяйственной жизни страны. Промышленная  и финансовая 

буржуазия. Рост численности рабочего класса и интеллигенции. Город и деревня во второй половине 

XIX в.: изменения в ценностях и образе жизни населения 

Национальный вопрос в политике Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Влияние 

реформ 60-70-х гг,   на развитие национальных районов России. Общие черты и различия в 

национальной политике российского правительства в различных регионах страны. Противостояние 

имперской государственной политики и национального сознания народов России.  



  

 

Культура России во второй половине XIX в. Политика в области просвещения. Развитие 

образования, науки и техники. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. П.Н. Яблочков. АС. Попов. С.М. 

Соловьев. В.О. Ключевский.  

Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и  гуманистическое 

значение русской литературы. Ф.М. Достоевский, Н.А Некрасов, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-

Щедрин, АН. Островский, Л.Н. Толстой. Демократическая направленность и жанровое разнообразие 

живописи передвижников. И.Н. Крамской,  

В.И. Суриков, И.И. Левитан, И.Е. Репин. Музыка. П.И. Чайковский. Демократические традиции в 

творчестве композиторов «Могучей кучки». М.П. Мусоргский.  

Развитие реализма в скульптуре. М.М. Антокольский, А.М. Опекушин. Поиски новых 

архитектурных стилей. Градостроительство. Реалистические традиции в театре.  

Развитие национальной оперы и балета.  

Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.  

Россия и мир к концу XIX в. Историческое и культурное наследие России XIX в. (итоговое 

обобщение).  

Раздел 3. Россия в конце XIX - начале ХХ в 

Российское государство и общество на пороге ХХ в. Геополитическое положение России на 

карте мира. Система государственной власти и управления в Российской  

империи.  

Уровень социально-экономического развития России. Многоукладность российской экономики. 

Промышленные и финансовые монополии. Сельское хозяйство. Интеграция России в мировую 

экономику.  

Социальное развитие России на рубеже хiх-хх вв. Россия как многонациональная и 

многоконфессиональная держава. Основные сословия и их роль в жизни Российского государства. 

Классовое деление общества. Средние слои. Студенчество. Уровень и качество жизни населения.  

Социальные противоречия и проблемы. Положение личности в системе социальных отношений 

страны. Российская интеллигенция.  

Внутренняя политика российского правительства на рубеже XIX-XX вв. Император Николай 

II Преемственность политического курса. Сословно-классовая политика. Противостояние в 

правительстве по крестьянскому вопросу. В.КПлеве. П.Д. Cвятополк-Мирский. Актуальность 

опыта сотрудничества власти и общества.  

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Протекционизм. Российская 

экономика и мировой кризис 1900-1903 гг.  

Национальная политика. Мероприятия правительства в области просвещения. Русская Православная 

Церковь на рубеже XIX-XX вв.  

Внешнеполитическая деятельность правительства России в конце XIX - начале XX Русско-

японская война. Внешняя политика России конца XIX начала XX вв. 

Причины и начало Русско-японской войны, планы сторон. Военные действия на море и на суше. 

Оборона Порт-Артура. Героизм российских офицеров и солдат. С.О. Макаров. Р.И. Кондратенко. 

Портсмутский мир. Причины и последствия поражения России в войне.  



  

 

Общественно-политическое развитие России в начале XX в. Рабочее и крестьянское движение. 

Радикализация общества. Идейные платформы и организационное оформление революционных 

политических партий. В.И. Ленин. В.М. Чернов. Эсеровский политический террор. Земское 

движение. Д.Н. Шипов. Либеральное движение. П.Б. Струве. Охранительно-монархическая 

идеология. Последствия отказа властей от диалога с обществом.  

Россия в годы Первой революции (1905-1907). Причины и начало революции. Г. Гапон. Этапы и 

основные события революции. Манифест 17 октября 1905 г. Государство, общество и революция.  

Становление многопартийности в стране. Программы и лидеры партий. А.И. Гучков. П.Н. Милюков. 

В.М. Пуришкевич. Значение опыта деятельности партий, провозглашавших свободу личности как 

наивысшую ценность.  

Политика правительства в 1906-1907 гг. Реформирование системы исполнительной и 

законодательной власти. Начало парламентаризма в России. Деятельность 1 и II Государственной 

думы. Основные партии, их лидеры. Взаимоотношения Думы и правительства. П.А. Столыпин. 

Новый избирательный закон. Итоги Первой революции в России.  

Россия в 1906-1914 гг. Реформаторский курс П.А. Столыпина. Мероприятия в национальной 

политике. «Рабочий вопрос». Принятие аграрных законов III Думой.  

Преобразования в области просвещения. Сущность, итоги столыпинских реформ и перспективы 

развития России. Важность опыта реформаторской деятельности в решении проблем модернизации 

страны.  

Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Нарастание оппозиционных 

настроений в обществе в 1912-1914 гг.  

Россия в Первой мировой войне в 1914-1916 гт, Россия в системе международных отношений. 

Причины вступления России в Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. 

Брусилов. Положение в тылу. Война и российское общество. Кризис власти в условиях мировой 

войны.  

Культура России в начале :ХХ в. Развитие научно-технической мысли. Российские учёные - 

Нобелевские лауреаты. Общественные науки.  

Культурно-образовательный уровень населения. Книгоиздательская деятельность и периодическая 

печать. Коллекционеры и меценаты. Быт и нравы россиян в начале XX в. Разрушение традиционных 

ценностей и переосмысление общечеловеческих проблем.  

Традиции русского реализма в литературе начала ХХ в. Новаторство в литературе: символизм, 

футуризм. Влияние взглядов художественной элиты на общественную жизнь и вкусы российского 

общества. «Мир искусства». «Русские сезоны». Изобразительное искусство. Становление русского 

авангарда. Выдающиеся композиторы и исполнители. Театр в культурной жизни страны. Русский 

балет. Отечественный кинематограф. Архитектура.  

Усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру.  

Наш регион в XIX - начале :ХХ в.  

Основные итоги и особенности развития страны к началу 1900-х гг. Российское общество в 

ситуации исторического выбора (итоговое обобщение).  

Основные понятия курса: 



  

 

Геостратегическое положение, многонациональное государство, Российская империя, имперская 

государственная политика, политическое развитие, политическая реакция, реформа, думская 

монархия, национальная политика, военно-политические блоки, мировая война, кризис власти.  

Социальное развитие, социальная структура, сословия, социальные группы и классы, торговая, 

промышленная и финансовая буржуазия, мещанство, рабочий класс, интеллигенция, социальное 

расслоение, социальная политика. Образ жизни населения.  

Идеология, общественное сознание, общественно-политическое движение, консервативное, 

либеральное, революционно-демократическое, социал-демократическое направления в русском 

общественно-политическом движении, декабризм, западничество, славянофильство, русский 

(общинный) социализм,  марксизм.  

Оппозиция, общественно-политические организации и политические партии, программа партии, 

«рабочий вопрос», агитация и пропаганда, политический террор, революция, многопартийность, 

гражданские права и свободы, парламентские фракции, черносотенное движение, национальные 

движения.  

Экономическое развитие, экстенсивный и интенсивный пути развития экономики, технический 

прогресс, экономическая политика государства, многоукладность экономики, аграрный характер 

хозяйства, отрасли промышленности и сельского хозяйства, кризис крепостнической системы, 

промышленный переворот, индустриализация, модернизация, индустриальное общество, 

протекционизм, иностранный капитал, концентрация производства, монополии, финансовая 

олигархия, экономический кризис, промышленный подъём.  

Мировые и национальные традиции в русской культуре. Демократические идеи в литературе и 

искусстве, благотворительность, религиозные ценности. Художественные направления в российской 

культуре: классицизм, романтизм, реализм, модерн, декадентство, символизм, футуризм, 

авангардизм.  

9 класс  

Новейшая история зарубежных стран: XX - начало XXI в.  

Введение. Понятие «новейшая история», его современная интерпретация. Периодизация Новейшей 

истории. Особенности изучения курса.  

Последствия Первой мировой войны  

Мир после Первой мировой войны  

Послевоенное устройство мира. Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная конференция. 

Версальско-Вашингтонская система. Образование новых государств в Европе и Азии.  

Революционный подъём в Европе и Азии  

Революция в России и её влияние на развитие рабочего и революционного движения в Европе 

и США. Подъём рабочего движения в Западной Европе и США. Образование коммунистических 

партий.  

Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Январское 

восстание 1919 г. в Берлине, Баварская республика и её падение.  

Революционные события в других странах Европы Венгерская советская республика 1919 г. и 

установление националистической диктатуры М. Хорти. Революционный подъём в Италии.  



  

 

Революционная волна в Азии. Провозглашение Монгольской Народной Республики. Кемалистская 

революция в Турции. Революционные волнения в Японии, Китае. Индийский национальный 

конгресс.  

Создание Коммунистического интернационала и раскол международного рабочего движения.  

Страны мира в межвоенный период (1919-1939)   

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-

х гг.  

Италия. Недовольство результатами Парижской мирной конференции и кризис демократии. 

«Красное двухлетие» (1919-1920).  

Усиление националистических настроений в Италии. Б. Муссолини и образование фашистской 

партии. Фашистский террор против социалистов и коммунистов. Поход на Рим и назначение 

Муссолини главой правительства. Идеология фашизма и фашистский режим. Завоевание Эфиопии.  

Германия. Версальский договор в сознании немцев и Веймарская конституция. Образование 

НСДАП и мюнхенский путч А. Гитлера. Слабость Веймарской республики и поляризация 

политических сил. Причины прихода нацистов к власти. Установление тоталитарной диктатуры: 

запрет партий, профсоюзов и ликвидация местного самоуправления, уничтожение оппозиции. 

Идеология национал-социализма: антикоммунизм, антисемитизм, антилиберализм, реваншизм и 

стремление  

к мировому господству. Экономическая политика национал-социалистов. Немецкое общество при 

нацистах.  

Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в межвоенный 

период  

Франция. Ситуация во Франции после Первой мировой войны: потери и надежды. Победа 

«Национального блока», его внутренняя и внешняя политика. Победа Левого блока на 

парламентских выборах в 1924 г. Правительство «национального единения» Р. Пуанкаре. 

Особенности мирового экономического кризиса во Франции и политика «дирижизма». 

Политический экстремизм и попытка фашистского переворота в феврале 1934 г. Создание 

Народного фронта и его победа на парламентских выборах 1936 г. Программа и основные реформы 

правительства Народного фронта, их сущность и значение. Разногласия в Народном фронте, его 

распад.  

Колониальная политика Франции в межвоенный период.  

Великобритания. Начало кризиса Британской империи, политическое и социально-экономическое 

развитие Великобритании в 20-х гг. хх в. Образование либерально-консервативного блока и его 

внутренняя политика. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. и её 

последствия.  

Мировой экономический кризис и особенности его проявления в Великобритании. «Национальное 

правительство- и британский вариант государственного регулирования экономики. Парламентские 

выборы 1935 г. и политический курс правительства консерваторов. Английская дипломатия в 1930-

е гг.  

CIIIA в 1920-1939 гг.  

«Эра процветания». Укрепление экономического и финансового положения страны после Первой 

мировой войны. Республиканские президенты и ослабление государственного регулирования. 



  

 

Экономическое «процветание» 1920-х гг. Массовое производство и потребление, реклама. Новые 

формы досуга и рождение массовой культуры.  

Мировой экономический кризис и «Новый курс». «Великая депрессия» 1929-1933 гг.: причины, 

масштаб, альтернативы выхода из неё. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и его значение. Внешняя 

политика CllIA.  

Страны Азии после Первой мировой войны  

Китай. Китай в конце Первой мировой войны. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае. 

Переворот Чан Кайши, гражданская война и гоминьдановский режим в 1927-1936 гг. «Великий 

поход» Мао Цзэдуна. Борьба против японской агрессии.  

Индия. Движение народов Индии против колониализма в межвоенный период. М. Ганди и его 

учение. Ненасильственные кампании гражданского неповиновения и их роль в ослаблении 

британского владычества. Индийский национальный конгресс и Мусульманская: лига.  

Турция. Мустафа Кемаль Ататюрк и создание светского государства. «Этатизм». Экономическая 

программа и её реализация.  

Персия - Иран. Реза Пехлеви и курс на модернизацию. Смена названия страны.  

Япония. Дальнейшее усиление Японии после Первой мировой войны. Социально-экономические и 

демографические проблемы межвоенного времени. Новые законы о выборах 1920-х гг. при росте 

политического насилия и коррупции. Национализм и синтоизм. Милитаризация японского 

общества. Оккупация Маньчжурии и начало войны в Китае.  

Наука и культура в межвоенный период  

Наука и техника. Теория относительности А. Эйнштейна. Создание теории квантовой механики. 

Изучение радиоактивности. Зарождение генетической теории. Развитие авиации, радио, появление 

телевидения.  

Общественная мысль. Экзистенциализм (К Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Х. Ортега-и-Гасет). 

Психоанализ (К Юнг, Э. Фромм).  

Неомодернизм как новый стиль и дух эпохи.  

Литературные течения. Реализм: психологический (У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. Цвейг), 

интел-лектуальный (Б. Шоу, Б. Брехт, К Чапек), социалистический (Р. Роллан, А. Барбюс, Г. Лорка, 

П. Неруда). Авангардизм (Д. Джойс, М. Пруст). Экспрессионизм (Ф. Каф- ка). Рождение жанра 

антиутопии.  

Основные направления живописи неомодернизма: абстракционизм (В. Кандинский, П. Мондриан), 

дадаизм (М. Дюшан), супрематизм (К Малевич), экспрессионизм (Э. Мунк), сюрреализм (С. Дали).  

Распространение массовой культуры. Радио и кино. Архитектура: конструктивизм (школа 

«Баухауз», Ле Корбюзье).  

Международные отношения в 1920-1930-х гг.  

Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. Внешнеполитическая изоляция Германии и 

Советской России. Рапалльский договор 1922 г. Локарнские соглашения. Пакт Бриана - Коллога. 

Деятельность Лиги Наций.  

Агрессивная политика фашистских держав и Японии и поиск мер по противодействию ей. 

Агрессивные действия Японии на Дальнем Востоке в 1930-х гг. Военное строительство и 



  

 

перевооружение гитлеровской Германии, оккупация Рейнской зоны. Вторжение Италии в 

Абиссинию. Формирование блока фашистских государств: «Ось Берлин - Рим», 

«Антикоминтерновский пакт».  

Гражданская война в Испании. Поддержка республиканцев Советским Союзом и франкистов 

блоком фашистских государств. Политика «невмешательства» Великобритании и Франции, 

политика «нейтралитета» США.  

Политика «коллективной безопасности» и политика «умиротворения». Альтернативы и 

противодействия агрессии.  .  

Нацистский аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение. Ликвидация 

Чехословакии. Обострение германо-польских отношений.  

Трёхсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. Проблема 

внешнеполитического выбора СССР. Подписание пакта Молотова - Риббетропа и Секретного 

протокола к нему.  

 

 Вторая мировая война  

Причины и начало войны. Ликвидация польского государства. Германо-советский договор «О 

дружбе и границе». «Странная война». Германская агрессия против Дании и Норвегии. Военное 

поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Европе и в Северной Африке. 

Германо-советские политические и экономические отношения в 1939-1940 гг. Нападение Германии 

на СССР. Формирование англо-американского союза. Вступление США во Вторую мировую войну. 

Начало войны на Тихом океане.  

Складывание антифашистской коалиции. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Декларация 

Объединённых Наций. Проблема второго фронта. Ленд-лиз.  

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Поражения немецких войск на Восточном фронте. 

Военные действия в Северной Африке. Высадка союзников в Италии. Капитуляция Италии. Победы 

США в войне на Тихом океане. Обсуждение вопроса о втором фронте на конференции «Большой 

тройки» в Тегеране.  

Завершающий период Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма. Открытие 

второго фронта в Европе. Военные действия в Европе в 1944-1945 гг. Капитуляция Германии.  

Военные действия на Тихом океане (1944) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Атомные 

бомбардировки США городов Японии (1945): их цели и результаты. Капитуляция Японии.  

Итоги и уроки Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками.  

Мировое развитие во второй половине ХХ - начале XXI в.   

Начало  «холодной войны»  

Речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Гонка вооружений и 

создание военно- политических блоков. Советизация стран Восточной Европы. Движение 

неприсоединения.  



  

 

CIIIA во второй половине ХХ - начале ХХI в.  

Послевоенная Америка. «,Справедливый курс» Г. Трумэна. Маккартизм и президентство 

Эйзенхауэра (1953- 1961).  

Технологическая революция середины ХХ в. «Новые рубежи» и «великое общество»: 

американский вариант государства благоденствия. Движение за гражданские права и другие 

социальные движения. Уотергейтский скандал и упадок , «имперского президентства» в США.  

Неоконсервативная волна: истоки, цели и методы. США в период правления Р. Рейгана, Б. 

Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешняя политика США.  

Страны Западной Европы во второй половине ХХ - начале XXI в.  

ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение конституционного строя и создание ФРг. 

ФРГ в годы политического господства ХДС/ХСС (1949-1966). К. Аденауэр. Немецкое 

«экономическое чудо». ФРГ в годы правления «большой коалиции» (1966-1968). ФРГ в годы 

правления «малой коалиции» (1969-1982). «Восточная политика» В. Брандта. ФРГ накануне 

объединения Германии (1982-1990). Г. Коль. Германия после объединения.  

Италия. Наследие Муссолини и реконструкция Италии в период правления Де Гаспери (1945-1953). 

Поражение  «левых» на выборах 1948 г. и период правления христианских демократов. 

Восстановление и развитие экономики Италии после Второй мировой войны. Итальянский 

«исторический компромисс». Италия в 1980-1990-х гг. Сильвио Берлускони.  

Франция. Четвёртая республика. Франция в 1945- 1957 гг.: от «временного режима» к «режиму 

третьей силы». Ш. де Голль. Распад колониальной империи.  

Деголлевский режим во Франции (1958-1969). Особенности системы власти Пятой Республики. 

Социальная политика и «доктрина участия». Политические партии и общественные движения. 

Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые левые». Причины и последствия отставки де Голля.  

Франция между «эпохой де Голля» И «эрой Миттерана» (1969-1981). Франция в «эру Миттерана» 

(1981-1995). Франция в период президентства Ж. Ширака. Победа правых сил: Николя Саркози.  

Великобритания. Великобритания после Второй мировой войны. Социальные преобразования 

лейбористов (1945-1951). «Прогрессивный консерватизм» и британское общество в 1951-1964 гг. 

Распад колониальной империи.  

Возвращение лейбористов к власти. Великобритания во второй половине 1960-х - 1970-е гг Истоки и 

механизм деятельности «государства всеобщего благосостояния». Закат «британского социализма».  

Британский неоконсерватизм в «десятилетие Тэтчер» (1979-1990). От тэтчеризма к «новому 

лейборизму».  

Страны Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в.  

Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной Европы в 1944-1948 гг, 

Восточноевропейская модель социализма. Восточная Европа после Сталина: поиск путей и форм 

развития.  

Попытки «либерализации» коммунистических режимов в 1950-1980-е гг, Венгрия в 1956 г. 

Режим М. Ракоши и предпосылки политических перемен. Обострение внутриполитической борьбы 

в Венгрии. И. Надь. Советское военное вмешательство в ноябре 1956 г. и поражение народного 

восстания. Политика Я. Кадара во второй половине 1950-х - 1980-е гг. «Пражская весна» 1968 г. 

Начало реформ и обострение внутрипартийных разногласий в КПЧ в первой половине 1968 г. Ввод 

войск ОВД в Чехословакию.  



  

 

Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма. События 1980-1981 гг. в Польше и их 

последствия. Предпосылки кризиса коммунистического режима. «Солидарность»: социальный 

состав, программа и деятельность демократической оппозиции на рубеже 1970- 1980-х гг, Л. 

Валенса. Особенности демократизации Польши в 1989-1990 гг.  

ГДР идёт на Запад. «Бархатная революция» в Чехословакии. В. Гавел. Разделение страны на два 

государства: Чехию и Словакию. Свержение режима Н. Чаушеску. Болгария и Венгрия на пути 

демократизации. Распад Югославии и национальные конфликты на её территории, их влияние на 

современный миропорядок.  

Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в.  

Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в Японии во 

время американской оккупации. Японское «экономическое чудо». Особенности социально-

экономического и политического развития Японии во второй половине ХХ в.  

Китай во второй половине ХХ в. Про возглашение Китайской Народной Республики в 1949 г. 

Социально-экономические преобразования в Китае. Мао Цзэдун. «Большой скачок» и «культурная 

революция». Дэн Сяопин И экономические реформы 1980-1990-х гг. Решение проблемы «двух 

Китаев». Китай в начале XXI в.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами моделей пути развития. Проблемы независимой Африки.  

Путь независимой Индии. Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана. 

Экономические и политические реформы Д. Неру. Пограничные конфликты и войны с Пакистаном и 

Китаем. Социально- экономические успехи и проблемы современной Индии.  

Египет: выбор пути. Свержение египетской монархии. Приход к власти г.А Насера. Поворот к 

«арабскому социализму». Национализация Суэцкого канала и Суэцкий кризис. Участие Египта в 

арабо-израильских войнах и Кэмп-Дэвидские соглашения. Проблемы и перспективы развития 

современного Египта 

Иран. «Белая революция» в Иране и причины недовольства переменами в стране. Исламская 

революция 1979 г. и её последствия.  

Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки  

Режим Х. Перона в Аргентине (1946-1955). Особенности социально-экономического и 

политического развития. Идеология и практика правящего режима. Причины и последствия 

свержения Перона.  

Чили в 1950-1980-е гг, Индустриализация страны и застой сельского хозяйства. фронт и приход к 

власти С. Альенде. Государственный переворот А Пиночета. Характер, этапы и основные 

направления авторитарной социальной и экономической модернизации  

чилийского общества. Роль внутренних и внешних факторов перехода к демократии в Чили.  

 

Эволюция режима Ф. Кастро на Кубе в конце 1950-х- 1990-е гг. Режим Батисты и Кубинская 

революция 1953- 1959 гг. Отражение американского вторжения и Карибский кризис. Ф. Кастро. 

Куба в годы «завершения строительства социализма» и «ректификации». Причины и сущность 

«особого периода». Характер и специфика политического и экономического режима на Кубе.  

Демократизация в странах Латинской Америки в 1980-1990-е гг. и их современные проблемы.  

Международные отношения во второй половине ХХ - начале XXl в.  



  

 

Международные кризисы и вооружённые конфликты. Первый берлинский кризис. Корейская 

война (1950-1953). Второй берлинский кризис. Карибский кризис. Вьетнамская война. Разрядка 

международной напряжённости (1970-1980). Новый виток «холодной войны» и её завершение. 

Ближний Восток: арабо-израильские войны, Кэмп-Дэвидские соглашения. Ирано-иракская война. 

Война в Персидском заливе.  

Становление современного международного порядка. Между однополюсным и многополюсным 

миром. Борьба с международным терроризмом. Проблема национального суверенитета. Роль ООН 

в современном мире. Международное миротворчество.  

Культурное наследие во второй половине ХХ - начале XXl в.  

Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Освоение космоса. Компьютеризация. 

Достижения науки. Новые тенденции в общественной мысли. Многообразие течений в 

художественной культуре второй половины ХХ в. Постмодернизм. Массовая культура. Становление 

новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

Основные понятия курса:  

Гражданское общество, тоталитаризм, авторитаризм, «Новый курс», политика «дирижизма», 

политика  «умиротворения», государство «всеобщего благоденствия», корпоративное государство, 

культ личности, маккартизм, стабилизация, суверенитет, оппозиция, сепаратизм, пацифизм, 

фашизм, нацизм, расизм, геноцид, неоконсерватизм, экстремизм, международный терроризм, 

глобализация и антиглобалистское движение. 

Политика «коллективной безопасности», мировая война, «новый порядок», холокост, Народный 

фронт, движение Сопротивления, коллаборационизм, репарации, аннексия, «холодная война», 

деколонизация, апартеид. 

Инфляция, мировой экономический кризис, государственное регулирование экономики, военно-

промышленный комплекс, денационализация, приватизация, научно-техническая революция, 

технологическая революция. 

Массовая культура, неомодернизм, экзистенциализм, экспрессионизм, неореализм, конструктивизм. 

История России: ХХ - начала XXI В 

Введение. Задачи и особенности изучения курса.  

Россия в 1917-1921 ГГ  

Россия в 1917-1918 гг. Назревание революционного кризиса в Российской империи. Свержение 

самодержавия в феврале 1917 г. Временное правительство и Советы. Основные политические 

партии и их программы.  

От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 

Керенский. Разложение армии, экономические проблемы, положение на национальных окраинах. 

Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль, август. Политическая тактика большевиков и их 

союзников. В.И. Ленин. Октябрьское вооружённое восстание. II Всероссийский съезд  Советов и его 

декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Образование РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и установление диктатуры партии 

большевиков.  



  

 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 

Создание Красной Армии. Л.Д. Троцкий, И.И. Вацетис, С.С. Каменев,  

М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский. Белое движение. А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. 

Юденич. «Белый» и «красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской 

войны. Н.И. Махно. Война с Польшей.  

Кризис конца 1920 - начала 1921 г. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Х съезд 

РКП(б) и его решения. Переход к новой экономической политике.  

Итоги Гражданской войны.  

Советское государство и общество в 1920-1930-х гг.   

СССР в 1920-х гг. План ГОЭЛРО. Политика большевиков в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.  

Первые годы новой экономической политики: проблемы, итоги, противоречия. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. Кризисы нэпа. Концепция 

построения социализма в одной отдельно взятой стране. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. Г.Е. Зиновьев. 

Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. Причины свёртывания нэпа. Повседневная жизнь людей в годы нэпа.  

Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг.Конференция в Генуе. Рапалльский договор с 

Германией. Г.В. Чичерин. Полоса признания СССР другими странами. Деятельность Коминтерна.  

СССР в 1930-х гг. Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. Создание 

оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского 

хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы  

управления экономикой. Итоги первых пятилеток.  

Политическая система 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Формирование культа личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социaльного и политического развития 

страны к концу 1930-х - началу 1940-х гг. Государственный социализм. Повседневная жизнь 1930-х 

гг.  

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и позиция СССР. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол.      Советско- финская 

война. Советско-германский пакт о ненападении. Расширение территории СССР.  

Культура в СССР в 1920-1930-х гг, Развитие системы образования: достижения и неудачи. АВ. 

Луначарский. Н.К Крупская. Ликвидация массовой неграмотности. Школьное строительство.  

Физкультурное и военно-спортивное движения в СССР. Наука и техника в годы первых пятилеток. 

Н.И. Вавилов. В.И. Вернадский. КА Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные объединения 

1920-х гг. Литература и искусство. БЛ. Пастернак. С.А Есенин. М.А Булгаков. М.М. Зощенко. АЛ. 

Платонов. М.А Шолохов. Б.В. Иогансон. АА Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. С.М. 

Эйзенштейн. тв. Александров. И.О. Дунаевский. В.Э. Мейерхольд. Утверждение официальной 

идеологии. Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. Партийный контроль над 

духовной жизнью общества.  

Страна в 1920-1930-х гг.: достижения и потери (итоговое обобщение).  

Великая Отечественная война 1941 1945 гг.  

СССР в 1939-1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. С.К. Тимошенко.  



  

 

Нападение Германии и её союзников на СССР. Основные этапы войны. Причины неудач Красной 

Армии на начальном этапе войны. Оборонительные сражения. Провал германского плана 

«молниеносной войны». Блокада Ленинграда. Оборона Москвы. Битва под Москвой.  

Коренной перелом в ходе войны и её окончание. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны.  

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 

освобождение Европы. Берлинская операция. Разгром милитаристской Японии. Окончание 

Bторой мировой войны.  

Великий подвиг народа. Советские полководцы. Г.К. Жуков, АМ. Василевский, И.С. 

Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. 

Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу.  

Оккупационный режим на захваченной советской территории. Бабий Яр, Хатынь, лагеря 

смерти. Борьба народа с фашистскими захватчиками на оккупированной территории. 

Подполье. Партизанское движение. С.А Ковпак, АФ. Фёдоров.  

Идеология и культура в годы войны. Музыка, кино и театр. Д.Д. Шостакович. Л.О. 

Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. Шульженко. Литература. к.М. Симонов. О.Ф.Берггольц. 

Искусство плаката в борьбе с фашизмом.  

Православная церковь и другие конфессии в годы войны. Духовное противостояние 

советского народа фашизму.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема Второго фронта. Конференции 

в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.  

Итоги Великой Отечественной войны. Источники и значение победы над фашизмом. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

СССР в 1945 - первой половине 1960-х гг – 8 часов.  

СССР в послевоенный период. Послевоенное восстановление Хозяйства. СССР и 

образование «социалистического  лагеря». «Холодная война», её влияние на экономику и 

внешнюю политику. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский 

Союз в локальных конфликтах начального периода «холодной войны».  

Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Репрессивные идеологические 

кампании конца 40-х - начала 50-х гг. хх в.: литература, наука. Новая волна массовых 

репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей».  

Национальная политика.  

СССР в 1953-1964 тт, Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. г.М. Маленков. Н.С. 

Хрущёв. Л.Л. Берия. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 

системы.  

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-1950-х гг. «Оттепель». XX съезд  КПСС. 

Разоблачение культа личности И.В. Сталина. Начало восстановления прав 

репрессированных народов. Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. Курс на 

построение коммунизма в СССР. Ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Освоение целины.  



  

 

Наука и культура в СССР в 1950-х - начале 1960-х гг. Достижения образования, науки и 

техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. Советские учёные - Нобелевские лауреаты. 

Отечественная космонавтика. С.П. Королёв. Ю.А Гагарин. Духовная и повседневная жизнь 

народа в период «оттепели». Литературно-художественные журналы. А'Г Твардовский, Б.л. 

Пастернак, АИ. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в общественной жизни 

страны.  

Попытки ослабления международной напряжённости. Курс на «мирное сосуществование». 

Создание Организации Варшавского договора. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 

Карибский кризис 1962 г. и его последствия.  

 

СССР в 1964-1991 гг.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического развития и 

снижение эффективности общественного производства. Отстранение,  

Н.С. Хрущёва от власти. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа АН. Косыгина, её направления и 

результаты.  

Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. Застой в экономическом развитии. 

Ухудшение положения в сельском хозяйстве в 1970-1980-х гг. «Теневая экономика» и коррупция. 

Снижение темпов научно-технического прогресса.  

Усиление консервативных тенденций в политической жизни страны. Концепция «развитого 

социализма».  Kонституция  СССР 1977 г. Развитие диссидентского и правозащитного движения. 

АД. Сахаров. АИ. Солженицын, Кризис советской системы и попытки повышения её эффективности. 

Оппозиционные настроения в обществе.  

Культурная жизнь СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Развитие образования, науки и 

техники, спорта в СССР. Официально-охранительное и демократическое направления в культуре. 

Контроль партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. «Магнитофонная 

революция»: В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. Повседневная жизнь людей в середине 1960-х - начале 

1980-х гг.  

Политика разрядки международной напряжённости и причины её срыва. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Обострение советско-китайских отношений. Советское руководство и 

«пражская весна» 1968 г. Афганская война.  

Советское государство и общество в 1985-1991 rг.  

Предпосылки реформ. М.С. Горбачёв. «Перестройка советской системы в 1985-1989 гг. Курс на 

ускорение социально-экономического развития страны. Экономическaя  реформа 1987 г. расширение 

самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в мировой 

рынок. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, ухудшение жизни 

населения. Начало инфляционного процесса.  

Непоследовательный характер экономических реформ  в СССР и их результаты.  

Провозглашение политики «гласности». Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью 

общества. Критика сталинизма. Возобновление процесса реабилитации жертв политических 

репрессий. Переоценка исторического прошлого и изменения в историческом сознании общества. 

Демократизация внутрипартийной жизни. Курс на создание «социалистического правового 

государства». 



  

 

Обострение межнациональных противоречий в стране. Отношения между союзными республиками. 

Национально-этнические конфликты. «Парад суверенитетов».  

Изменения в политической системе. Съезды народных депутатов. Развитие парламентаризма. 

Складывание многопартийной системы. Борьба за отмену статьи 6 Конституции о руководящей роли 

КПСС. Введение поста Президента СССР.  

Б.Н. Ельцин - Президент РСФСР. Августовский политический кризис 1991 г. Утверждение 

независимости Российской Федерации. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными 

республиками. Беловежская встреча руководителей России, Белоруссии и Украины. Распад СССР. 

Образование СНГ.  

 

Российская Федерация в 1991 г. - начале XXI в.   

Россия в конце XX в.: 1992-2000 гг. Последствия распада страны. Инфляция. Падение 

промышленного производства. Начало перехода к рыночной экономике. «Шоковая терапия». 

Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа.  

Становление новой российской государственности. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. События в Москве в октябре 1993 г., их значение. 

Принятие новой Конституции РФ.  

Чеченский кризис и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. Приватизация. 

Деноминация. Дефолт. Социальная политика и изменение структуры российского общества 

Поляризация общественных сил. Досрочные президентские выборы 2000 г. В.В. Путин.  

Внешняя политика России в конце XX в. «Новое политическое мышление». Начало процесса 

разоружения. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Запада. 

Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских войск из Афганистана. 

Положение на Ближнем Востоке. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. Основные 

направления и приоритеты внешней политики РФ в 90-е гг. Россия в мировом сообществе. 

Вступление России в Совет Европы. Российско-американские отношения. Отношения с блоком 

НАТО. Окончание «холодной войны». Отношения между Россией и странами СНГ.  

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. Курс на укрепление государственности, 

подъём экономики и социальную стабильность. Парламентские и президентские выборы в 2003-2008 

гг.  

Экономическое и социальное развитие.  

Борьба с терроризмом.  

Культура России в начале XXI в. Наука и образование: достижения и проблемы. Противоречия и 

особенности развития художественной культуры. Физкультура и спорт 

Проблема ценностных ориентаций в российском обществе. Возрождение религиозных ценностей.  

Россия и мировое сообщество.  

Наш регион в XX - начале XXI в.  

Россия в начале третьего тысячелетия (итоговое обобщение).  

Основные понятия курса 



  

 

Двоевластие, военная диктатура, советские республики, автономизация, федерация, советская 

система управления, однопартийная система, государственный социализм, десталинизация, 

массовые репрессии, культ вождя, «оттепель», «развитой социализм», «перестройка», «новое 

политическое мышление», суверенитет, правовое государство, государственная символика РФ.  

Революционный кризис, вооружённое восстание, самоопределение, Гражданская война, террор, 

интервенция, стахановское движение, военно-спортивное движение, блокада, фронт и тыл, движение 

Сопротивления, партизанское движение, Знамя Победы, Парад Победы, антисемитизм, 

«коммунистическое общество», диссидентство, гласность, многопартийность, общественные 

движения и партии, межнациональные отношения, гражданское общество.  

Национализация, «военный коммунизм», индустриализация, коллективизация, централизованная 

система управления, новая экономическая политика, научно-техническая революция, военно-

промышленный комплекс, «теневая экономика», экономический «застой», ускорение социально-

экономического развития, хозрасчёт, кооперация и фермерство, инфляция, коррупция, зарубежные 

инвестиции, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, рыночная экономика.  

Мирное сосуществование, система коллективной безопасности, фашизм, политика умиротворения 

стран-агрессоров, Великая Отечественная война, оккупация, эвакуация, антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, «новый порядок», второй фронт, коренной перелом в ходе войны, капитуляция, 

Международный трибунал, социалистический лагерь, «холодная война», разрядка международной 

напряжённости, стратегические вооружения, «ближнее зарубежье», антитеррористическая операция. 

Пролетарская культура, культурная революция, воспитание «нового человека», официально-

охранительное и демократическое направление в культуре, социалистический реализм, деревенская 

проза, массовая культура, информационная открытость.   

 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской граж- 

данской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поли- 

культурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конститу- 

ции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего об- 

разования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно осве- 

щает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся це- 

лостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лично- 

сти обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося совре- 

менного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учеб- 

ным предметам, как  «История»,  «Литература»,  «Мировая художественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

по указанным учебным предметам. 



  

 

  

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

 Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества  

 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живём  



  

 

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.                                                                                                                                                    

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества?   Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и обязанность. 

 

VI.   Основы российского законодательства  

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 



  

 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики  

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

VIII.  Человек в экономических отношениях  

 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого фактора 

в развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

IX.   Мир социальных отношений  

 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

 Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

 Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.                                                                                                                        

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X.   Политическая жизнь общества  



  

 

 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

 Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

 Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

 Глобализация и её противоречия. 

 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  

 Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

 Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

XII.  Человек в меняющемся обществе  

 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

2.2.2.9. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирова- ние 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социаль- но-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окру-жающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реали- зовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструиро- вать, проводить 



  

 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо- ставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - науч- ного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологи- ческими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее про- странственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Со- держание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, ана- лизировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен- ные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научно- го 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделиро- 

вание), освоения практического применения научных знаний основано на межпредмет- ных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Эколо- гия», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Лите- ратура» и 

др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пу- ти в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на террито- рии 

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 полю- сов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Зна- чение 

освоения космоса для географической науки. 

Исследователи территории Башкортостана. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу пла- 

нету 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 та- ких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осе- вое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 



  

 

Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте.Измерение расстояния по карте между населенными 

пунктами и столицей по карте Башкортостана. Атлас Башкортостана. 

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.Полезные ископаемые 

Башкортостана. Памятники природыБашкортостана. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течени- ем 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относитель- ной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Класси- фикация 

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 под- водных глубин и их 

открытия.Описание основных форм рельефа Башкортостана. То- понимика и рельеф 

Башкортостана 

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.Воды Башкортостана. Описание местных водоемов, оценка 

экологического состояния вод. Легенды и предания, топонимика Башкортостана. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные  и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. 

Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 

наблюдений). Понятие  климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата 

на здоровье людей. Человек и атмосфера.Климат Башкортостана, погода своей 

местности. Наблюдение за погодой своей местности. Местные народные приметы, 

предсказаниепогоды. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши:  особенности  распространения  растений   и  животных  влесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воз- действие 

человека на природу. Охрана природы. 

Плодородие местных почв. 

Наблюдение за растительностью и животным миром своей местности. Красная 

книга Башкортостана. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической  оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоныЗемли. 

Природные комплексы Башкортостана и их охрана 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Стра- ны 

на карте мира. 



  

 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние егип- тяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малос- ского, 

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. Макен- зи, 

В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Голов- нин, 

Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шели- хов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле ―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообра- зие 

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 дея- 

тельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических тече- ний. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно- сти. 

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, ритмич- ность 

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, полити- 

ческая 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 непрохо- 

димых 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, нацио- 

нальных 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, осо- 

бенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый малень- кий 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отста- лых 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 – «ма- ленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особен- 

ности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влаж- ный 

материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение при- роды. 

Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации  на жизнь 

коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 

населения и хозяйственнойдеятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение челове- ком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Совре- менные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследо- вания 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природ- ных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятель- ности 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 клима- та 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и куль- тура 

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, благо- 

приятные 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 (меж- 

дународный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продук- тов 



  

 

их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой про- 

мышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр воз- 

никновения 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 (пост- 

советское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру регио- на). 

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 (мно- гообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и лама- изм, синтоизм, 

католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «моло- 

дость»), 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 иКитая). 

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 при- 

родоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны при- 

роды, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хо- 

зяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. 

История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История осво- ения и 

заселения территории России в XIX – XXIвв. 

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.Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. Полезные ископаемые РБ. 

Природно-ресурсный потенциал РБ и рациональное ихиспользование. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразую- щие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определе- ние величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климати- ческие пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 



  

 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования пого- ды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Опреде- ление 

зенитального положения Солнца. 

Определение особенностей климата своего региона. Типы климатов и агрокли- 

матические ресурсы РБ. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности. Характеристика одной из крупных рек (озера) по 

географическому атласу Башкортостана. 

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. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. Почвенные ресурсы РБ. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 

России.Растительный и животный мирРБ. 

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 ле-

сотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупней- ших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внут- ренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенно- сти 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Рус- 

ского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Бал- 

тийского, 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 от- 

личия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой стра- ны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природ- ные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразова- ния; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние кон- 

тинентальности 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 теп- ла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской рав- 

ниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологическиепроблемы. 

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 мерз- лота, 

характер полезных ископаемых и формирование природныхкомплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловин- ность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость кли- мата; 

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 райо- на). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, осо- 

бенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, со- 

временные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонооб- 

разного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно- 

лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследова- ния, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Особо охраняемые природные территории РБ 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Вос- 

производство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и мигра- 

ционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения Рос- сии. 

Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этни- ческий 

состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и 

сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России 

их классификация. 

Демографические процессы в Республике Башкортостан. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические осо- 

бенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природ- ные 

зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природ- ные 

ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения РБ. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Эконо- 

мическая 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. Отрас- левой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой со- став 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Со- став 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно- энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышлен- ность. 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 ком- плекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности раз- мещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химиче- ская 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы разви- тия. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Пробле- мы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация  и обще-ство в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи- ка 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Межотраслевые комплексы РБ. 

ТЭК Башкортостана. Характеристика одного из нефтяных месторождений 

республики по атласу РБ. Машиностроительный комплекс РБ.Черная и цветная 

металлургия Башкортостана. 

Химическая     и    нефтехимическая    промышленность РБ    и    экологические 

проблемы.Лесная и деревообрабатывающая промышленность РБ, охрана лесов. 

Специализация отраслей растениеводства и животноводства РБ. Традиционные 

отрасли сельского хозяйства. Пищевая промышленность РБ. Особенности развития 

инфраструктурного комплексаРБ. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географи- 

ческий фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Цен- 

трального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. Геогра- фия 

важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные цен- тры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный по- 

тенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк- туры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе- 

ление 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 террито- 

риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ре- 

сурсы. 

Европейский Север:  история освоения, особенности  ЭГП, природно-ресурсный 



  

 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяй- ства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха- 

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа- 

лизация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе- 

ристика 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. 

Место и роль РБ в экономике России. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк- 

туры 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 территори- 

альной 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 территори- 

альной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, осо- 

бенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль тер- 

ритории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важ- 

нейших отраслей хозяйства. 

Место и роль РБ в Уральском экономическом районе. Природно-хозяйственные 

районы РБ. 

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. 

Темы практических работ 

1. Определение координат географических объектов покарте. 

 

2. Определение направлений и расстояний по глобусу икарте. 

3. Определениеазимута. 

4. Составление планместности. 

 

5. Определение средних температур, амплитуды и построениеграфиков. 

6. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 

7. Решение задач на определение разницы во времени различных террито- 

рийРоссии. 

8. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, ради- 

ационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля на территорииРоссии. 



  

 

9. Распределение количества осадков на территории России, работа с кли- 

матограммами. 

10. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особен- 

ностях населения своей местности на основе различных источниковинформации. 

11. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, эконо- 

мических районов и федеральных округовРФ. 

12. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хо- 

зяйстваРоссии. 

13. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным ха- 

рактеристикам. 

14. Создание презентационных материалов об экономических районах Рос- сии 

на основе различных источниковинформации. 

15. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государ- 

ствами. 

2.2.2.10. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геомет- 

рическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раз- дел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраива- ется в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомле- нием с 

элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пу- стое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознава- ние 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множе- ства. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель- ство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Опе- 

рации над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

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, по- 

местное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними раз- 

рядными 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 ну- лем, 

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 компонен- тов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распреде- 

лительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выпол- 

нения 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 остат- ком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множи- тели. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраиче- ского 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифме- тических 

действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший об- щий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Пра- 

вильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразо- вание 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкно- 

венных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 



  

 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение про- 

порций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному про- 

центу, 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. Мо- дуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве раци- 

ональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. За- 

висимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между вели- 

чинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количе- 

ство, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор  

вариаантов.Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехуголь- ник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные много- угольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Еди- ницы 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 пло- 

щади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликиефигуры. 

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,  ку- 

ба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.Изоб- 

ражение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной запи- си 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые чис- ла. 

Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 1 1 1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные си- стемы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

2.2.2.11 Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел.



  

 



  

 

f x f x g x

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вы- 

читание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множите- ля 

за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения перемен- ных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приве- дение 

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, вне- 

сение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав- 

нений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квад- 

ратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно- рациональных 

уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод за- мены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональныеуравнениявида a,  . 
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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: графиче- ский 

метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливо- сти 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определе- ния 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: ис- 

пользование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись ре- 

шения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о мета- 

предметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графи- 

ческий, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе ис- 

следования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точ- ке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Располо- 

жение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и сво- 

бодного 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, множе- ства 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функцииy  .Гипербола. 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Беско- 

нечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометриче- ская 

прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе- нии, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб- 

лиц. 

Основные  методы  решения  текстовых  задач:  арифметический, алгебраиче- 

ский, 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 диа- 

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реаль- ных 

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 стандарт- ное 

отклонение. 

Случайная  изменчивость.  Изменчивость  при  измерениях.  Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благопри- 

ятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равно- 

возможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с ис- 

пользованием 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. Сочетания и число сочета- 

ний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом рав- 

новозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с примене- нием 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности со- бытий в 

серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных слу- 

чайных 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. 

2.2.2.11 Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном поня- тии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометриче- ских 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых много- 

угольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Рав- 

нобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы тре- 

угольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоуголь- ника, 

квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Ка- 

сательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, приз- ме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и  свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности  Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный пер- 

пендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Вели- чина 

угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Еди- ницы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измере- ния 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 



  

 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов тре- 

угольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема сину- сов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие постро- 

ения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ни- ми, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобра- 

зование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координа- ты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических  задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональ- ные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул кор- ней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объек- ты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры раз- личных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа р. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 



  

 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Кел- дыш. 

Содержание курса математики в 7-9 классах  

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятич- ной 

дроби. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Дей- ствия 

с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, со- 

держащих степени с натуральным и целым показателем. 

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы со- 

кращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы пре- 

образования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 

формул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной. 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата. 

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с це- лым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выраже- ниях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к обще- му 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в вы- 

ражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выраже- ний, 

содержащих квадратные корни. 

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содер- 

жащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых сте- 

пеней. 
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Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с рациональным показателем. 

Уравнения 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав- 

нений и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоре- мы 

Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Ли- нейное 

уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных урав- 

нений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквад- 

ратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное урав- 

нение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Ре- шение 

некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Простейшие  иррациональныеуравнениявида: a;  

и  их  решение.  Решение  иррациональных  уравнений   вида 

 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости. 

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. 

Представление о равносильности систем уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графиче- ский 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линей- ных 

уравнений. Система линейных уравнений с параметром. 

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравне- ний. 

Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливо- сти 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств. 

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных нера- венств. 

Линейное неравенство с параметром. 

gx
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: ис- 

пользование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись ре- 

шения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение. 
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Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изобра- 

жение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы не- 

равенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного нера- 

венства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя пере- 

менными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапред- 

метном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процес- сов 

и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, 

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значе- ние, 

периодичность. Исследование функции по ее графику. 

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линей- ной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование 

свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функцииy  . Гипербола. Представление обасимптотах. 

Степенная функция с показателем 3 

Свойства. Кубическая парабола. 



  

 



  

 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растя- 

жение/сжатие, отражение. 

Представление о взаимно обратных функциях. 

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометри- 

ческая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 

Расходимость гармонического ряда. 

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказа- 

тельства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе- нии, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
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Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа- 

граммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные ста- 

тистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: раз- мах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благопри- 

ятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равно- 

возможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с ис- 

пользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независи- мые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 

Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределе- ние 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сло- жение, 

умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дис- персия и 

стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измере- ние 

вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социоло- гии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвы- чайных 

ситуациях. 

Геометрия Геометрические 

фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. 

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометриче- ских 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Вы- 

пуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 



 

  

 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свой- ства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты тре- угольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Ва- 

риньона. 

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свой- 

ства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для тре- 

угольников. Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписан- ные 

окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки ра- венства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и  свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности  Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Еди- ницы 

измерения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием три- 

гонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллело- 

грамма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого 

четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового 

сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. 

Расстояния 



 

  

 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ни- ми, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест то- чек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбина- ции 

движений на плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утвер- 

ждений и решения задач. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векто- ров по 

базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физи- ке. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координа- ты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. Аффинная 

система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. История 

математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы ма- 

тематики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональ- ные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул кор- ней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объек- ты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры раз- личных 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Пас- каль, 

Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 



 

  

 

Удвоение куба. История числа р. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров 

 Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов.  

 

2.2.2.13. Физика  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся  представлений  о  научной  картине  мира  –  важного  ресурса  научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономиче- скими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, со- здание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, ком- 

муникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму- 

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализиро- вать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся уме- ний 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно- научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, пред- ставлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Математика»,  «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедея- 

тельности», «История», «Литература» и др. 

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 позна- 

ния. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. От- 

носительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необ- 

ходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, ско- 

рость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инер- 

ция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяго- тения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 



 

  

 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая ра- бота. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энер- гии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закреплен- ную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рыча- ге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэф- фициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения дав- 

ления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмо- 

сферного 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 Воздухопла- вание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Ме- 

ханические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотиче- ского 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы из- менения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в меха- 

нических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при ис- парении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпе- ратуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влаж- ность 

воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых ма- шинах 

(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 элек- 

трических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоля- торы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электриче- ских 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопро- тивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 



 

  

 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эр- стеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Пере- 

менный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние элек- 

тромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямо- 

линейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон пре- 

ломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дис- 

персия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропор- 

циональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоак- 

тивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологиче- ские 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большо- го взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физическихвеличин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них па- 

раметра (косвенныеизмерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обна- 

ружению факторов, влияющих на протекание данныхявлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представ- 

лением результатов в виде графика илитаблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений междуними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и ихконструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеровтел. 

2. Измерение размеров малыхтел. 

3. Измерение массытела. 

4. Измерение объематела. 

5. Измерениесилы. 

6. Измерение времени процесса, периодаколебаний. 

7. Измерениетемпературы. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне подпоршнем. 

9. Измерение силы тока и егорегулирование. 



 

  

 

10. Измерениенапряжения. 

11. Измерение углов падения ипреломления. 

12. Измерение фокусного расстояниялинзы. 

13. Измерение радиоактивногофона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердоготела. 

2. работы имощности. 

3. Определение частоты колебаний груза на пружине инити. 

4. Определение относительнойвлажности. 

5. Определение коэффициента тренияскольжения. 

6. Определение жесткостипружины. 

7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное вжидкость 

тело. 

8. Определение моментасилы. 

9. Измерение скорости равномерногодвижения. 

10. Измерение средней скоростидвижения. 

11. Измерение ускорения равноускоренногодвижения. 

12. Определение количестватеплоты. 

13. Определение удельнойтеплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрическоготока. 

15. Измерениесопротивления. 

16. Определение оптической силылинзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объемапогруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее не- 

зависимости отплощади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по об- 

наружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и неза- 

висимости отмассы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема итемпературы. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды отвремени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током имагнита. 

6. Исследование явления электромагнитнойиндукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломлениясвета. 

8. Наблюдение явлениядисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженной 

части. 

11. Исследование  зависимости   одной   физической   величины  от  другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы отобъема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном дви- 

жении без начальнойскорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноуско- 

ренномдвижении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силыдавления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины отсилы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити отдлины. 



 

  

 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жест- 

кости имассы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник отнапряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку отнапряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от углападения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических вели- чин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

оттемпературы. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноуско- 

ренном движении пройденномупути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводни- ка 

или двух проводников напряжения складывать нельзя(можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значениемКПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание егоработы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различныхучастках. 

8. Сборка электромагнита и испытание егодействия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (намодели). 

10. Конструированиеэлектродвигателя. 

11. Конструирование моделителескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданнойгрузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подборочков. 

14. Конструирование простейшегогенератора. 

15. Изучение свойств изображения влинзах. 

 

 

 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет зани- мает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблю- 

дением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осозна- 

нием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические тео- 

ретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и мате- 

риалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических ре- 

акций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборато- рии. 



 

  

 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литера- 

тура»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Русский  язык», 

«Физика». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, из- 

мерение, 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 ве- 

щества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная мас- сы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы ве- ществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания хими- ческих 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.Простые веще- ства, 

находящиеся атмо-, лито-, гидросферах Республики Башкортостан 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Фи- 

зические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Теп- 

ловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Во- 

дород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленно- сти. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные ре- акции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая до- ля 

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.Растения-индикаторы Республики Башкортостан. Нахождение солей в 

недрах Республики Башкортостан и их использование  в жизнедеятельностичеловека. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химиче- ских 

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 периодиче- ской системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 



 

  

 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Мен- делеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химиче- ская 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физи- ческие 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. 

Типыкристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависи- 

мость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хи- 

мической 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 энер- гии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Элек- 

тролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восста- 

новитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свой- ства. 

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 хи- 

мические 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. Алло- 

тропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды уг- 

лерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.Нахождение 

неметаллов в природе Республики Башкортостан и их использование. Роль бинарных 

соединений в загрязнении природы Республики Башкортостан. Минеральные источ- ники 

Республики Башкортостан 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотер- ность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: окси- ды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). Нахождение металлов в природе Республики 

Башкортостан и их использование. Роль бинарных соединений в загрязнении природы 

Республики Башкортостан.  Минеральные источники Республики Башкортостан 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: ме- тан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсо- 

держащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (ук- 

сусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологиче- ски 

важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычислениемассовойдолихимическогоэлементапоформулесоедине- 

ния. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым  долям  химических 



 

  

 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы ве- 

щества по количеству, объему, массе реагентов или продуктовреакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества врастворе. 

Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила без- 

опасной работы в химическойлаборатории. 

2. Очистка загрязненной повареннойсоли. 

 

3. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неоргани- 

ческихсоединений». 

5. Реакции ионногообмена. 

6. Получение аммиака и изучение егосвойств. 

7. Получение углекислого газа и изучение егосвойств. 

 

 

 

 

2.2.2.15. Биология  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирова- ние 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уни- кальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как био- социальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающих- ся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формиро- вания 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компе- тенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретиче- ских и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, про- водить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопостав- лять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу- 

ченные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных  связях с предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «География», «Математи-ка», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 

др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в по- 

знании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологиче- ских 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследствен- ность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 



 

  

 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериаль- ная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления ор- 

ганизмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособле- ния 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родно- го края. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений.  Сезонные явления в 

жизни растений. Типичные представители растений Республики Башкортостан и своей 

местности. Важнейшие сельскохозяйственные культуры,  в т.ч. районированные сорта 

Республики Башкортостан и своей местности. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Красная книга России и Республики Башкортостан. 

Основные растительные сообщества Республики Башкортостан и своей местности. 

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. Жилкова- ние 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцве- тия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строе- ние 

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 размноже- ние 

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 водо- 

рослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличитель- ные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профи- лактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни че- 

ловека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха 

и Л. Пастера. 

Царство Грибы. 



 

  

 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в при- 

роде, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Съедобные и ядовитые грибы Республики Башкортостан и своей 

местности.Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль 

в природе и жизни человека. 

Царство Животные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про- 

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразити- 

ческими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточны- ми 

животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в при- роде 

и жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характе- 

ристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круг- лые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхож- 

дение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхож- дение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение чле- 

нистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообраз- ных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей за- болеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. По- 

ведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйствен- ной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численно- сти 

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. Под- тип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места оби- тания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизне- 

деятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и мигра- ция 

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 обита- ния и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с обра- зом 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. Ме- ста 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Раз- множение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающих- ся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особен- ности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельно- сти птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологиче- ские группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за пти- цами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры мле- 

копитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики воз- 

будителей опасных  заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры  предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Се- зонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы вы- ращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопи- тающих родного 

края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма че- 

ловека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение совре- 

менного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов ор- 

ганизма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внут- 

ренняя 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. Ре- 

флекторная 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 регуля- ции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелу- дочная 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 окружаю- щей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физи- ческих 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппа- рата. 



 

  

 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомео- стаз. 

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 об- ласти 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Крове- носная 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 по- мощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокуре- ния. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке ды- 

хания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Фер- 

менты, роль  ферментов в пищеварении.  Обработка пищи  в ротовой  полости.  Зубы  и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудоч- ный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитамино- зов 

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 терморегуля- ции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их про- 

филактика. 

Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выде- 

ления мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

ихпредупреждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное раз- 

витие. 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, переда- 

ющиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строе- ние и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецеп- торы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Стро- ение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологиче- ских 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 бодрство- 

вание. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накопле- нию и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели 

и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эс- тетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здоро- 

вого образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная ак- 

тивность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, наруша- 

ющие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружаю- 

щих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника ве- ществ 

и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характери- стика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как ос- нова 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Жи- вые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их род- ства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и пре- вращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функциони- ровании клеток 

– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа раз- множения, роста и 

развития организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многокле- 

точные организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост 

и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. По- 

пуляция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволю- ции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность орга- низмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 



 

  

 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении но- вых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная ор- 

ганизация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосисте- мы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экоси- стеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искус- ственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоцено- зах. 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 со- хранения жизни 

на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости био- сферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влия- ние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экологические проблемы глобальные, России, Республики Башкортостан и своей 

местности. Последствия деятельности человека в экосистемах. 



 

  

 

 



 

  

 

1. Изучение строения плесневыхгрибов; 

2. Вегетативное размножение комнатныхрастений; 

3. Изучение строения и передвижения одноклеточныхживотных; 

4. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пере- 

движением и реакциями нараздражения; 

5. Изучение строения раковинмоллюсков; 

6. Изучение внешнего строениянасекомого; 

7. Изучение внешнего строения и передвижениярыб; 

8. Изучение внешнего строения и перьевого покроваптиц; 

 

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразиеживотных; 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений иживотных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родногокрая; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк илимузей). 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здо- 

ровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологиче- ские 

закономерности»: 

1. Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах; 

2. Выявление изменчивостиорганизмов; 

3. Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобитания(наконкрет- 

ных примерах). 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своейместности. 

 

 

2.2.2.16. Музыка 

Формирование у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе даль- 

нейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организа- ции 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, ин- струментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови- зация, музыкально-

пластическое движение), развитие общих музыкальных способно- стей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творче- ского воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искус- ства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к му- 

зыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкаль- ному 

наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкаль- ного 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  



 

  

 

намежпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразитель- 

ное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной ор- 

ганизации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- 

национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достиже- ния 

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающи- мися 

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действи- тельности. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно- образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкально- го образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные фор- мы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, роман- тические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программ- ная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной во- 

кальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоро- вое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Зна- комство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством РБ. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональ- ной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной ду- 

ховной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, мес- са, 

реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская клас- 

сическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов- романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в твор- честве 

композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Раз- витие 

жанров светской  музыки  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 композито- ры-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее раз- нообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок- музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведениямузыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 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 ис- полнителей 

(Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные ис- полнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культу- ры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классиче- ской? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной прав- ды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на челове- ка, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве компози- торов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для ис- 

пользования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космическийпейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С.Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западнойокраины». 

5. Э. Артемьев.«Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа  соль  минор  (обр.  для  ф-но  Д.Б. 

Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная 

фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Й). Фуга ре диез минор (ХТК, том Й). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для 

скрипкисоло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «AveMaria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во времястарости».Л. 

Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сценадраки). 

9. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Й части). Соната № 

8(«Патетическая»).Соната№14(«Лунная»).Соната№20(ЙЙчасть,менуэт).Соната 

№ 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Эко- сез 

ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ЙЙ части). Музыка к тра- гедии 

И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 



 

  

 

10. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сеге- 

дилья, Сценагадания). 

11. 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). 

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Й ч.). 

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 IVд.). Д. Бортнянский. Херувимская 

песня № 7. «Слава Отцу и Сыну иСвятому Духу».Ж. Брель.Вальс. 

12. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога,Финал). 

13. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,ор-гана и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

14. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолон- 

челей). 

15. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сара- фан» 

(сл. Г.Цыганова). 

16. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония- действо 

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть раз- бойника» (№ 

2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Мо- литва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна»,«Осень»). 

17. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IVчасть. 

18. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории«Мессия». 

19. 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.). Концерт для 

ф-но с оркестром (Й часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. 

Гершвина, русский текст Т.Сикорской). 

20. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгу- 

лялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня 

ВаниизIIIд.,ХорполяковизIVд.,АрияСусанинаизIVд.,хор«Славься!»).Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключи- 

тельный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное 

мгновенье»  (ст.  А.  Пушкина).  «Патриотическая  песня»  (сл.  А.  Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

21. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианнаяпьеса). 

22. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мело- 

дия, Хорфурий). 

23. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Й часть). 

24. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка си- 

зокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И.Макарова). 

25. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольныйкэк-уок»). 

26. Б. Дварионас. «Деревяннаялошадка». 

27. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семикавалеров). 

28. А.Журбин.Рок-опера«ОрфейиЭвридика»(фрагментыповыборуучи



 

  

 



  

 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

29. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, Iчасть). 

30. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танецчерных). 

31. Д. Каччини.«AveMaria». 

32. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с ор- 

кестром)   (фрагменты   по   усмотрению   учителя).   «Мой    край    тополиный»   (сл. 

И.Векшегоновой). 

33. В. Лаурушас. «Впуть». 

34. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№6). 

35. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г.Петренко). 

36. А. Лядов. Кикимора (народное сказание дляоркестра). 

37. Ф. Лэй. «Историялюбви». 

38. Мадригалы эпохиВозрождения. 

39. Р. де Лиль.«Марсельеза». 

40. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть,Адажио). 

41. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во полепыльно». 

42. Д. Мийо.«Бразилейра». 

43. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

44. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Й ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфо- 

ния№40.Симфония№41(фрагментЙЙч.).Реквием(«Diesire»,«Lacrimoza»).Соната 

№ 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет  «Ave, verumcorpus». 

45. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, 

Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» 

(Вступление, Пляскаперсидок). 

46. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозицияфинала). 

47. Народные музыкальные произведения России, народов РФ 

и стран мира по выбору образовательнойорганизации. 

48. Негритянскийспиричуэл. 

49. М.  Огинский.  Полонез  ре  минор  («Прощание  сРоди- 

ной»). 

50. К.  Орф.  Сценическая  кантата  для  певцов,  хора  иор- 

кестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и 

хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по 

выбору учителя). 

51. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору 

учителя). 

52. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, 

Вальс). Соната № 2 (Й ч.). Симфония № 1 («Классическая». Й ч., ЙЙ ч., III ч. Гавот, IV ч. 

Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Ло- 

ренцо).  Кантата  «АлександрНевский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 

«Мимолетности» (по выбору учителя). 

53. М. Равель.«Болеро». 

54. С.Рахманинов.Концерт№2дляф-носоркестром(Йчасть).Концерт№ 

1 для  ф-но  с  оркестром   (Й   часть).   «Вокализ».   Романс   «Весенние   воды»   (сл. Ф. 

Тютчева). Романс «Островок» (сл. К.  Бальмонта,  из  Шелли).  Романс  «Сирень»  (сл. Е. 

Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух 

фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагмен- ты по 

выборуучителя). 

55. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хоровод- ная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяж- ского 

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой пе- тушок» 



  

 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ЙЙЙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ЙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (ор- кестровый эпизод 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М.Лермонтова). 

56. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Лермонтова). 

57. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

58. П. Сигер «Песня о молоте». «Всепреодолеем». 

59. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ЙЙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита«Время,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

60. А. Скрябин. Этюд  № 12 (ре диез  минор).  Прелюдия № 4 (ми  бемольми- 

нор). 

61. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья,Бала- 

ганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

62. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я –фронт». 

63. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ЙЙЙ действия, дру- гие 

фрагменты по выборуучителя). 

64. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по вы- 

бору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учите- 

ля). 

65. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ЙЙЙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маска- рад» 

(Галоп,Вальс). 

66. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино»(фрагменты). 

67. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимнлюбви). 

68. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 

(ЙЙЙч.).Симфония№5(Iч.,IIIч.Вальс,IVч.Финал).Симфония№6.Концерт№1для ф-но с 

оркестром (ЙЙ ч., ЙЙЙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Тор- жественная  

увертюра  «1812  год».  Сюита  № 4  «Моцартиана».  Фортепианный  цикл 

«Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «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». 

69. П. Чесноков. «Да исправится молитвамоя». 

70. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 

минор. Симфоническая поэма «Море». 

71. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таган- ке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

72. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля ма- жор). 

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (лямажор). 

73. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертю-ра». 

74. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучаямышь». 

75. Ф. Шуберт. Симфония № 8  («Неоконченная»).  Вокальный цикл на ст.В.Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шар- манщик»  

(ст.  В  Мюллера»).  «Серенада»  (сл.  Л. Рельштаба,  перевод  Н.  Огарева). 

«AveMaria» (сл. В. Скотта). 

76. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушкиВарвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерскиенапевы» 



  

 

 

 

Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентиро- ваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях рус- ской 

художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель- 

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состо- 

ящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и 

живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественногоизображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно- 

прикладногоискусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна 

иархитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. Связующим 

звеном предмета  «Изобразительного искусства» с другимипредме-тами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще- 

научных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История Рос- 

сии», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме- 

тами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще- 

научных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобыт- ной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический харак- 

тер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и де- 

кора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архи- 

тектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный ко- стюм 

– целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымков- ская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое един- ство 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. Народное традиционное искусство и народное искусство 

РБ. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов, в т.ч. 

народов РБ. Народное искусство Башкортостана 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобрази- 

тельном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стиле- вое 

единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюр- морт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Много- образие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения пер- спективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Ра- бота на 

пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный ри- 

сунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Порт- рет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Про- порции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры чело- века с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

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, Рем- 

брандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубеж- ном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная жи- вопись 

XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объ- единения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические кар- тины из жизни 

моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изоб- разительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в мону- ментальном 

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). Искусство 

иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анима- листический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

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. Важ- 

нейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ вре- 

мени. 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. Ос- новные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 



  

 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы ди- 

зайнаодежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обра- 

щенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красо- та и 

своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Ди- онисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова  в  

селе  Коломенском,  Храм  Покрова  на  Рву).  Изобразительное  искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полигра- фии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование об- 

ложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

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). 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). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в  Москве, Храм    Воскресения    Христова    

(Спас    на    Крови)    в    г.    Санкт    -  Петербурге). 
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Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, 

М.М. Антокольский).Музеи РБ. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, аван- гард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зару- бежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Рус- ский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художествен- ная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и худож- ник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин- ский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного об- раза в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразитель- ные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной вырази- 

тельности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и ани- 

мационный 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 возможности (видеосюжет, репортаж и др). 

 

2.2.2.17. Технология  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание но- вых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность  –  цель 

– способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления свя- 

зей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результа- 

тами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собствен- 

ными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебны- 

ми действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт при- 

нятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях про- 

должения образования, построением карьерных  и жизненных  планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс прак- 

тических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 
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соответствии с поставленной целью оказывается адекватным сред- ством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для 

которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целепо- лагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречиемежду представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоен- ные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуа- циях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных дей- ствий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана шко- лы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содер- жания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, получен- ного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении про- фессиональной 

ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материаль- 

ных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышленияобучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходи- 

мых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и со- 

держания будущей профессиональнойдеятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время дея- 

тельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, кон- 

сультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за дея- 

тельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося,ориента- 



  

 

цией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В 

рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (форми- 

руется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается откры- та 

большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, зада- ния 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информа- цией и 

общего тематическогополя); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного 

способа деятельности, запланированного продукта, поставленнойцели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школь- 

ного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно сто- 

ящих в расписанииурока); 

 выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может полу- чить лишь 

модельдействительности). 

                                Содержание курса 5 класс 

 «Технологии ведения дома» и  включает следующие разделы: «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Оформление 

интерьера», «Технологии творческой и опытнической деятельности».  
     Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся 

выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Оформление 

интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные 

ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие 

проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, 

выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является  

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта  задача 

может быть реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов  органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют 

формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально 

трудовой и эстетической компетентности учащихся. 
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 



  

 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет формировать  

ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на 

предназначение, структуру и содержание технологического образования 

 

Содержание курса 6 класс 

 «Технологии ведения дома» и  включает следующие разделы: «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Оформление 

интерьера», «Технологии творческой и опытнической деятельности».  
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся 

выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Оформление 

интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные 

ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является  

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта  задача 

может быть реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов  органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют 

формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально 

трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 
При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет формировать  

ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на 

предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

 Содержание курса 7 класс 
 «Технологии ведения дома» и  включает следующие разделы: «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Оформление интерьера», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся 

выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Оформление 

интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные 



  

 

ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, 

выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 
Так же  в  программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является  

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта  задача может 

быть реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов  

органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют формированию 

ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической 

культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет 

формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать 

современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования. 

 

Содержание курса 8 класс 

   В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий.  

   При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. При изучении темы «Бюджет семьи» школьники учатся применять экономические 

знания на практике при ведении домашнего хозяйства. 

   При изучении темы «Электротехника» учащиеся знакомятся с техническим 

возможностями современной бытовой техники, правилами ее подключения и грамотного 

использования. 

  Тема «Современное производство и профессиональное самоопределение » знакомит 

учащихся с миром профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

ихвостребованностью на рынке труда. 

   При изучении темы «Технологии домашнего хозяйства» учащиеся знакомятся с 

приёмами ремонта оконных и дверных блоков. 

   При изучении темы: «Профессиональное образование и профессиональная 

карьера»  учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет формировать  

ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные 

взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

 



  

 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных си- туаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающе- го 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире  в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным обра- 

зовательным стандартом основного общегообразования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жиз- 

недеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без- 

опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом раз- 

вивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлениирабочих 

программ отдельные темы имеют дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правовогоповедения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественнуюценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизничеловека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопас- ной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальныхрисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече- нии 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситу- аций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма инаркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и комму- 

никации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайныхситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситу- 

аций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, полу- 

чаемой из различныхисточников; 

 освоение умений оказывать первую помощьпострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях не- 

определенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду- 

альныхвозможностей; 



  

 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопас- ность, 

ценностного отношения к своему здоровью ижизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здо- 

рового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайныхситуациях; 

 формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитер- рористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представ- ляющим угрозу 

для жизничеловека.Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности учи- тывает возможность получения знаний через практическую 

деятельность и способству- ет формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудова- ние, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социаль- ная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного пред- 

ставления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с не- 

благоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окру- жающей 

среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми прибо- рами 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 пожа- 

ротушения. 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 (кварти- ра, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащитапокупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (зем- 

летрясения, 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 ха 

рактера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехни- ческих 



  

 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивиду- альной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Вни- мание 

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 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 по- 

мощь 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 по- 

мощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

2.2.2.19.Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмо- 

циональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в разви- тии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физи- ческой 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культу- рой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой дея- тельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жиз- 

недеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физи- 



  

 

ческая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристиче- 

ских походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятель- ных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные пока- затели. 

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 подготов- 

ленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятель- 

ности 

Организация и  проведение  самостоятельных  занятий  физической культу- 

- Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий,ин- 

вентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление пла- нов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной фи- зической 

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 тех- ники 

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 культу- 

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического вос- 

питания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной фи-

зической 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. Акроба- 

тические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (де- 

вочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимна- 

стических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражне- ния 

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..  Лыжные гонки:
 

передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые раз- ными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передви- жение 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 раз- витие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимна-стика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры) 

 

 

2.2.2.20. Башкирский язык  (государственный) 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание и строение программы 

 Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

имеет свою специфику. Самые важные моменты, которые необходимо учитывать: 

• Главная цель – научить разговорному языку; 

• На уроках обучение разговорному языку, чтению, элементарному письму происходит 

параллельно. Языковой и литературный материал изучается интегрированно;  

• Башкирский язык обязательно изучается на практическом уровне. Лингвистические, 

литературные и учебные материалы изучаются с целью их дальнейшего применения на 

практике (коммуникативное направление). 

День знаний 

 1 сентября - «День знаний». Тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, 

получение знаний, изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель 

организует беседу на мини-тему о проведении учащимися летних каникул, проводит 

дискуссию в виде обмена мнениями. В соответствии с заданной темой восстанавливается 

специальная тематическая лексика в виде слов, словосочетаний, так же с целью 

обогащения лексики усваиваются новые слова. На основе изученного материала в 

предыдущих классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются маленькие рассказы, 

диалоги. Во время изучения темы обучающиеся получают информацию о жизни и 

творчестве писателей, поэтов, знакомятся с соответствующими теме произведениями. 

Организуется повторение тем по грамматике. 

   

Моя родина – Башкортостан 

 

 Основная цель заключается в ознакомлении обучающихся с историей, сегодняшним 

днем и будушим их родной республики. Они должны обладать полной информацией о 

своей республике. Для этого следует обратить внимание на достоверность исторических 

материалов при изложении темы “Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо 

будет опереться на фактические материалы, для этого следует запланировать применение 

большого количестве наглядности, исторических книг, таблиц, карт. Обучающиеся должны 

научиться  рассказывать об успехах, славном прошлом, сегодняшнем дне, будущем, о ее 

богатствах, выдающихся личностях, народах Башкортостана.  

  

О себе   

 Обучающиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться рассказывать о 

себе, о своей семье, близких родственниках.  Обучающихся  надо будет научить не только 

приемам рассказа об их сегодняшнем дне, но и уметь делиться с планами на будущее. При 

ознакомлении обучающихся с названиями частей туловища, внутренних органов, следует 

параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, распорядка дня, здоровье. Учитель 

организовывает мини-беседу о здоровом образе жизни, предусматривает чтение 

литературы на эту тему. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, 

необходимыми для этого вещами. Это напрямую касается продуктов питания, покупки 

одежды в магазине, с походами на рынок. Поэтому совмещение этих тем следует считать 

выигрышным. По теме запланировано не только изучение названия чего-либо, имен 



  

 

родителей, но и ознакомление их с этикетом покупателя, в итоге ставится цель научить их 

общению. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочной литературе, в 

сети Интернет.   

Времена года 

 Времена года, ознакомление обучающихся с особенностями каждого времени года. 

Умение наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. 

Правильно произносить названия времен года, месяцев каждого времени года и 

применение их в речи. 

Обучающиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны 

научиться отмечать изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту 

тему предложено очень много произведений. В произведениях пишется о весенней 

природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же для беседы с целью развития речи 

предлагается тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 мая. 

Определение обучающимися признаков зимы, весны, осени, лета как времени года. 

Наблюдение за природой, организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. 

Цель урока – научить обучающихся умению рассказывать об увиденном в простой и 

свободной форме. Для этого следует использовать все приемы: умение слушать читаемый 

текст, рассказ по картине, составление диалога,  чтение предложенных произведений, 

стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д.   

 Ознакомление обучающихся с национальными праздниками, проходящими 

традиционно летом. Рассказы обучающихся об этих праздниках. Чтение литературы и 

проведение бесед о летнем отдыхе детей, труде, помощи взрослым. Обмен мнениями о 

роли труда в жизни взрослых и детей как форма развития речи.  

Веселые праздники  

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных 

ранее знаний по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных 

целей. Выявление признаков зимнего времени года, обучение учащихся процессу 

поздравления родственников и близких с Новым годом как форма развития речи, обучение 

пересказу о каждом отдельно взятом праднике.   

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным 

чтением стихов, рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что 

мама является самым дорогим человеком на свете и достойна самого высокого уважения. 

Так же следует помнить, что тема мамы объясняется параллельно с темой “Семья”. Для 

этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по данной теме и вести в обязательном 

плане работу по обогащению словарного запаса обучающихся. В связи с тем, что тема 

имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным обучение учащихся 

написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на 

весенние праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные 

обряды. Информирование обучающихся об их месте и значении  в жизни человека и 

важности их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и поэтов, 

чтение их произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, развитие 

устной и письменной речи обучающихся, развитие их связной речи, обогащение 

словарного запаса. Это и есть главная цель на данном этапе.  

Знай цену дружбе   

 Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении 

настоящей дружбы. Объяснение этой темы надо связать с приведением фактов  из жизни 

выдающихся личностей, примерами  из повседневной жизни.   По этой теме планируется 

обращение к жанрам башкирского народного творчества, произведениям башкирского и 

других народов.  

Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 



  

 

 В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на 

красотах природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Об истории рек и 

озер республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть 

тему богатства природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную 

тему. Здесь следует обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать 

специфические особенности некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные 

в Красную книгу. Лекарственные растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

 При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у 

обучающихся патриотические чувства – чувство гордости за свою родину.  

В именах – история народа  

 В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел и 

деревень, городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов 

названий очень много. В языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это - 

ономастика. Ономастика как наука состоит из нескольких ветвей: антропонимика – 

названия личностей, топонимика – географические названия,  этнонимика  -  имена наций, 

народов, племен, зоонимика – клички птиц, животных, космонимика – названия небесных 

светил, теонимика – имена божественных сил, прагматонимика – названия разных вещей, 

товара и т.д.  

 Мастера искусств  

Ознаомление обучающихся с жизнью и творчеством известных и выдающихся 

личностей республики. Просмотр и прослушивание телерадиопередач, видеозаписей. Знать 

их произведения, уметь рассказывать о наших известных людях. Выполнение творческих 

проектов. 

Спорт и здоровый образ жизни   

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. 

Построение диалогов, обсуждений о своем любимом виде спорта, выдающихся 

спортсменах. Рассказы, творческие работы о спорте на основе теле-радиопередач, газетных 

материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта.  

 

Башкирское народное творчество  

 Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как вид 

коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление учащихся с 

передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и правилами поведения 

башкирского народа и народов Башкортостана.  

Усвоение основных понятий синтаксиса.  

Основа труда - уважение 

 Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, 

помощи детей взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в 

жизни человека, о труде взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе 

каждым человеком профессии.  

Народные традиции, обычаи, правила поведения  

 Ознакомление обучающихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, 

обычаями и правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

      Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их 

приготовления. 

      Ознакомление обучающихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. 

Коневодство в республике. Названия лошадей по половозрастному признаку. О лечении 

кумысом в Башкортостане выдающихся личностей.   

 

 

Содержание программы 
 



  

 

 

5 класс 

1. Здравствуй, школа!  

Учебные принадлежности. Классная комната, учебные предметы. Мой класс, мои 

одноклассники. Школа и школьная жизнь.  

2. О себе. 

Члены семьи. Их имена, возраст, внешность, черты характера. Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.  

3. Времена года. 

Времена года: осень, зима, весна, лето. Любимое время года. Погода. Каникулы и их 

проведение в различное время года.  

5. Знаешь ли ты свой Башкортостан?  

 

Наше Отечество. День образования Республики. Административное деление. Реки и озера, 

горы нашего края. Музыкальные инструменты. 

6.Человек. Части тела. Личная гигиена. 

7. С Новым годом!  

Новый год. Праздник. Каникулы. Зимние игры. Оформление поздравительной открытки. 

8. Продукты. Одежда. Магазин. Дом. Рынок. 

9. 8 марта – Международный женский день. 

Мама - самый дорогой человек на свете. Название продуктов питания и одежды на 

башкирском языке. В магазине. Национальные блюда и напитки. Правильное питание - залог 

здоровья. Пословицы о продуктах питания.  

10. Пришла весна. Весенние работы. 

Весна. Возвращение птиц. Весенние работы в саду. Праздник весны и труда. День Победы. 

11. Встречаем лето. 

Лето. Летние каникулы. Сабантуй - национальный праздник башкир. 

6 класс 

1. Наша школа. 

Учебные принадлежности. Классная комната, учебные предметы. Мой класс, мои 

одноклассники. Школа и школьная жизнь. Слово. 

2. По земле Башкортостана. 

Природа Башкортостана. Удивительная красота башкирских земель. Города Республики 

Башкортостан. Родной город – Уфа. Памятник Салавату Юлаеву. Охрана природы. 

Известные люди Башкортостана. Глагол. 

4. Цени дружбу. 

Дружба. Цени дружбу . Мой лучший друг. Пословицы и поговорки о дружбе.  

5. Зима продолжается. 

Зима. Любимый праздник - Новый год! Оформление поздравительной открытки. Наречие. 

6. Весна пришла. 

Времена года: осень, зима, весна, лето. Пришла весна! 8 марта- Международный женский 

день. Моя мама- мой друг. Имя числительное. 

7. Лето. 

7 класс 

Тема 1. Повторение пройденного.Снову в школу. 

1 сентября - День знаний. Школа. Учебные принадлежности. БиографияМ.Карима, З. 

Биишевой,  К.Кинъбулатовой. Стихотворения “Уҡытыусыма”, “Башҡорт теле”, 

“Көҙҙәреткәс”.  

Тема 2. Сельская жизнь. 

Как растет хлеб? Башкирский мед. Глагол. Повторение пройденного.  

Тема 3. Путешествие по Башкортостану. 

Города, реки, горы, озера Башкортостана. Имена собственные и нарицательные. Полезные 

ископаемые Башкортостана. Моя родина – Башкортостан. Древний город “Аркаим”.  



  

 

Тема 4. Спорт. Спортивные принадлежности.  

Спорт – это здоровье,сила, красота. Виды спорта. Спортивный инвентарь Спорт в наших 

городах. Спортивная семья. Национальные игры. Башкортостан- родина чемпионов.  

Тема 5. Я и наша семья. 

Моя семья. Слова определяющие родственные связи.  Шежере- моя родословная. 

К.Шафикова «Мамины глаза», «Слово мамы». Башкирское народное творчество. Изменение 

глаголов по временам, лицам, числам  

Тема 6. Мастера искусства. 
Х.Ахметов – композитор. З.Исмагилев – композитор. Р.Загретдинов – кубызист. Р.Туйсина-

башкирская танцовщица. С. Юлаев – поэт.  

Тема 7. Что в имени твоем? Именами славится страна. 

Именами славится страна. М.Шаймуратов. Значение башкирских имен. Происхождение 

названий озер и рек. Топонимика. Послелоги.  

Тема 9. Башкирские народные сказки. 

Сказки.  

Тема 10. Мир, дружба, согласие. 

Что такое дружба?   

Тема 11. Лето. 
Лето. Летние каникулы. Погода летом. 

8 класс 

1. Осень пришла. Осенние месяцы. Перелетные птицы.Осенняя природа.Описание осени по 

картинам художников.  

2. Уфа-столица Башкортостана.Знакомство с Уфой.История города. 

Достопримечательности  Уфы: памятники, музеи, театры. Знакомство с песней «Өфөҡалаһы 

ни өсөнматур?». О происхождении названия «Уфа».  

3. Человек славится трудом.К.Кинъябулатова. Голоса Отечества.З.Биишева. Жизнь-

труд.Профессия. 

4. Зима продолжается.Ноябрь-первый месяц зимы.А.Вахитова. Снег идет.Н.Наджми.Зима. 

История песни Ө В лесу родилась елочка. С. Алибаев. Зимний лес.. В. Сухомлинский 

«Метель».  

5. Весна – красна, мы ждем тебя!  

Пришла, весна! Г.Якупова.Надежная весна.8 марта-Международный женский день. Русская 

матрешка..  

Майские праздники .Первый космонавт.Рашит Нигмати. Отечество.В.Сухомлинский. 

Могила героев. 

6. Мы вернемся звездами.С.Алибаев. Цветущий месяц.Малих Харис. 

Письмо.А.Матросов.С.Юлаев. Родная страна.Памятники и музеи С.Юлаева. 

7. Ай, Урал,ты мой Урал! А.Игебаев. Башкортостан-родина моя.Природа и лес.М.Карим. 

Думы о Родине.Р.Нигматуллин. Башкортостан.Р.Янбеков. Цвети,Башкортостан! 

9 класс 

1. Здравствуй, школа!  Чтение стихотворений, рассказов на тему  «Школа» и «Осень». 

Пословицы, поговорки, загадки. Повторение и систематизация пройденного материала. 

Продолжение работы над развитием устной и письменной речи, знакомство с новым  

материалом.  

2. Природа Башкортостана. Воспитать к родной земле чувство любви, гордости. Научить 

рассказывать и писать о нем. Провести беседу о богатстве республики. Организовать 

экскурсии. 

3. О чем говорят топонимы? Роль топонимов в жизни человека. Легенды и предания. В 

топонимах отражается языки и  вся история, обычаи народа.  

4. Культура Башкортостана.В Башкортостане искусство театра. Знакомство с театрами РБ 

и их деятельности.  История образования Башкирского Академического драматического 

театра имени МажитаГафури. Знакомство со знаменитыми артистами театра.  Беседа о 

прошлом и будущем театра. 



  

 

5. Башкирское народное творчество.  Понятие о народном творчестве. Жанры народного 

творчества. Чтение сказок. Фольклор. Фольклор и письменная литература.  

6. Мы любим зиму.Р.Гарипов. Первый снег. Зимние узоры. В зимний день.С.Алибаев. 

Зимний лес. 

7. Башкирская лошадь.Знакомство с историей башкирской лошади. Роль лошадей в жизни 

человека. 

7. Идет весна.  Подарок весны.Весна в Башкортостане. В городах и селах весенние работы. 

Беседа о жизни животных, птицах, растениях, весенних праздниках.Б.Ишемгул. Март. 

Повторение пройденного материала по грамматике.  

8.Летние теплые дни. Июнь-начало лета.Сабантуй. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2.21.Информатика  

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне 

основного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика». 

При реализации программы учебногопредмета «Информатика» у обучающихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с по- ставленной 

задачей-таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ- ствующих 

программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представления об основных изуча- емых понятиях: 

информация, алгоритм, модель и их свойствах; развивается алгорит- мическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информати- ки применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и роботизиро- ванных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными про- граммами и в с е т и Интернет, умения 

соблюдать нормы  информационнойэтики и права. 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные 

аспекты слова  «информация»: информация как данные, которые  мо- 

гут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, пред- 

назначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Воз- можность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных дан- ных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразовани- ем и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонеза- 

висимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные ком- плексы. 

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 компь- ютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Раздел 1. Введение в информатику 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  



  

 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 



  

 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 



  

 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

2.2.2.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». 



  

 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного 

труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы 

нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 

Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Раздел I. Путешествие по Центральному федеральному округу  

Введение в курс. Моя родина Россия, моя прародина – Русь. 

Характеристика Владимирского Великого Княжества. Церковь Покрова на Нерли. Жемчужина 

древнерусской церковной архитектуры, шедевр мастеров Владимиро-Суздальского княжеств. 

Основные понятия и термины: древнерусская архитектура, Белогорье 

История и этнография Воронежской, Ивановской и Калужской областей Природные и 

рукотворные достопримечательности. Воронежская область, г. Бобров. «Дом шерсти». 

Бобровский краеведческий музей. Первые поселенцы на берегах Битюга. 

Ивановская область, Палех – поселок городского типа Ивановской области, всемирно 

известный центр лаковой миниатюры. Палехский иконописный промысел. Наибольший расцвет 



  

 

палехского иконописания в XVIII — начале XIX века. История Холуя - торгово-

промышленного села (три периода). Основа благосостояния жителей в разные периоды - 

солеварение, иконопись и лаковая миниатюра. 

Калужская область, Изба русской старины «Угодушка» – центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры Калужского края, возрождению духовного наследия, пропаганды 

народных традиций, обычаев, обрядов, песенного и прикладного творчества. 

Основные понятия и термины: солеварение, иконопись и лаковая миниатюра, Палех, песенное 

и прикладное творчество. 

Традиции и обычаи жителей Костромской, Курской и Липецкой областей 

Кострома - ювелирная столица России. Изделия местных ювелиров. Центр ювелирного 

искусства - село Красное-на-Волге, «красносельская скань». Красносельский музей ювелирного 

и народно-художественного искусства - хранитель исторического наследия древнего 

прикладного ювелирного промысла. Курская область. Промыслу кожлянской игрушки более 

250 лет. Родина игрушки - деревня Кожля Льговского уезда Курской губернии (теперь – в 

Курчатовском районе). Село Дроняево - посуда из светлой глины посуду, технология ее 

изготовления. Дроняевские махотки, крынки, глечики, блюда, макитры. Липецкая область: 

Знаменитые города. Комедия А.А.Шаховского «Урок кокеткам или Липецкие воды» и её 

главный урок – помнить о своей истории, своей культуре, своих традициях, своём языке. 

Основные понятия и термины: красносельская скань, прикладной ювелирный промысел, 

кожлянская игрушка, дроняевская посуда, культурные традиции Липецкой области. 

Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось! 

Москва – столица нашей Родины. Памятник Карандашу и Кляксе – одна из столичных 

достопримечательностей. 

Московская область. Троице-Сергиева лавра - одна из самых почитаемых русских святынь и 

другие святые памятники Руси. История крупнейшего в России православного мужского 

монастыря связана с именем святого преподобного Сергия Радонежского. Дата основания 

монастыря - 1337 год, однако, по мнению некоторых историков, это произошло немного 

позднее. Основатели монастыря - Сергий, и его брат. Начало монастыря - келья и маленькая 

церковь во имя Святой Троицы. 

Орловская область. Народные промыслы. Основа орловского крестьянского костюм и 

костюмов южновеликорусского края - рубаха, понева, передник- завеса, сложный головной 

убор из нескольких элементов. Виды и способы украшения одежды - вышивка, узорное 

ткачество, крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного сатина; нашивки из 

цветных полос, атласных лент, блесток, кружев. 

Основные понятия и термины: Троице-Сергиева лавра. Орловский костюм - рубаха, понева, 

передник-завеса, головной убор, вышивка, узорное ткачество, крашение. 

Особенности традиционного быта народов Рязанской, Смоленской и Тамбовской областей 

Касимов - город истории и судьбы русского, татарского, мордовского народов. Традиции 

городского татарского населения. Национальная татарская кухня. Смоленск. Центр - 

средоточие главных исторических, культурных, архитектурных достопримечательностей 

древнего русского города. Смоленск - «Город-герой», награждён орденом Ленина и орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «Золотая Звезда». 

Тамбов. Достопримечательность - скульптурная композиция, посвященная покровителям 

семейного счастья, любви и верности, святым Петру и Февронии Муромским. 

Основные понятия и термины: традиционный быт народов Рязанской, Смоленской и 

Тамбовской областей. 



  

 

Эстетические традиции народных промыслов жителей Тверской, и Ярославской областей 

Многовековая история народных промыслов Твери и Ярославля. «Торжокские золотошвеи». 

Торжок – центр промысла золотного шитья Торжксковская фабрика − производитель 

сувенирно-подарочной, геральдической и культовой продукции с использованием 

многовековых традиций ручной вышивки золотыми и серебряными нитями. Музей золотного 

шитья, история возникновения этого промысла на Руси. 

Ярославль – сокровищница национальной культуры. Ярославль −. город- памятник, город-храм, 

город-хранитель культурного наследия и исторической памяти. Озеро Неро − одно из самых 

загадочных и овеянных легендами и преданиями озер России. Самое большое по площади 

водной поверхности (51,7 кв. км) озеро Ярославской области. Ростов. Финифть, или в переводе 

с греческого «блестящий, лучезарный камень». Главная тема − иконопись, а основным центром 

промысла – город Ростов Великий. Миниатюры для украшения облачения священников и 

литургической утвари, образки из святых мест. 

Основные понятия и термины: Народные промыслы Твери и Ярославля, золотное шитье, 

финифть, архитектура Ярославля. 

Фестиваль ремесел «Живые традиции» 

Обобщающий урок. 

Раздел II. Путешествие по Приволжскому федеральному округу (9 часов) Знакомьтесь, 

Приволжский Федеральный округ 

Приволжский федеральный округ. Состав - 14 регионов: 6 республик (Башкортостан, Марий-

Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, 

Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская). Центром 

Приволжского федерального округа является город Нижний Новгород. 

Население: татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, коми- пермяки, а также 

представители других наций, национальностей и этнических групп. Национальные села, 

этнографические музеи, мастерские народные художественные промыслы - хохломская и 

городецкая роспись, чкаловская вышивка, балахнинское кружевоплетение и павловские 

изделия из металла с художественной росписью. Серафимо-Дивеевский монастырь, Городец – 

город-музей, град Китеж, Болдинский дом-музей Пушкина. 

Основные понятия и термины: национальные села, этнографические музеи, народные 

художественные промыслы - хохломская и городецкая роспись, чкаловская вышивка, 

балахнинское кружевоплетение и павловские изделия из металла с художественной росписью, 

национальная культура и обычаи. 

Татарстан. Казань – культурная столица тюркского мира 

Культура Татарстана - стык цивилизаций: восточной и западной. Традиции и духовную 

самобытность народов республики Татарстана Культура республики - часть мирового 

культурного наследия. 

Выдающиеся деятели культуры Татарстана: певец Фёдор Шаляпин, писатели Лев Толстой, 

Сергей Аксаков и Максим Горький, Василий Аксёнов, поэты Евгений Боратынский, Гавриил 

Державин, Марина Цветаева и Никита Заболоцкий, художники Иван Шишкин и Николай 

Фешин, музыканты Олег Лундстрем и Михаил Плетнев. Классик татарской поэзии Габдулла 

Тукай, поэт-герой Муса Джалиль, композиторы Фарид Яруллин, Салих Сайдашев, Назиб 

Жиганов, София Губайдулина. Памятники архитектуры, истории и культуры, музеи-

заповедники Татарстана. Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс в 

списке ЮНЕСКО. (Города: Казань, Великий Болгар, остров-град Свияжск, Елабуга, 

Чистополь). Праздник в Болгар - День принятия ислама «Иске Болгар жыены». Центр 

болгарской цивилизации – Волжская Булгария (9-13 вв). 



  

 

Основные понятия и термины: культура Татарстана, Казанский Кремль, Болгарский историко-

археологический комплекс, деятели культуры Татарстана. 

Башкортостан. Традиционные занятия и ремесла 

Основное занятие башкир - полукочевое скотоводство, земледелие, охота, бортничество, 

пчеловодство, птицеводство, рыболовство, собирательство. Ремёсла — ткачество, выделка 

войлока, производство безворсовых ковров, шалей, вышивка, обработка кожи (кожевничество), 

обработка дерева. Традиционным сельским поселением башкир - аул. Кучевая и уличная 

планировка, уличная. Количество дворов – от нескольких десятков до 200- 300 и более, в 

выселках было10-20 дворов. Кочевой образ жизни. 

Основные понятия и термины: основные занятия башкир, безворсовые ковры, кожевничество, 

аул. 

Культура, быт и праздники чувашского народа 

Старинная чувашская усадьба. Килкарти, картиш — передний двор (т. е. собственно двор) и 

задний — анкарти. К жилому дому (сурт, пурт) пристраивалась клеть. Хозяйственные 

постройки – клеть, амбар, конюшня, хлев (вите), сарай и погреб, летнюю кухня (лас), баня 

(мунча). 

Патриархальная семья. Чувашский быт. Акатуй — весенний праздник чувашей, посвященный 

земледелию, праздник Обряды и торжественные ритуалы праздника. 

Основные понятия и термины: килкарти, картиш, анкарти, вите, мунча, сурт, пурт, акатуй. 

История мордовской культуры 

Главная составная часть духовной культуры мордовского народа − народные обряды, 

объединяющие элементы устно-поэтического творчества драматического, декоративно-

прикладного искусства. Виды обрядов − сезонные, связанные с традиционными занятиями 

(земледелием, скотоводством, пчеловодством и др.), семейные (родильные, свадебные, 

похоронные и поминальные), церковные. Самобытность мордовской культуры. 

Основные понятия и термины: народные обряды - сезонные, семейные, церковные, элементы 

устно-поэтического творчества драматического, декоративно-прикладного искусства. 

Самобытная традиционная художественная культура Удмуртии Удмуртский край. 

Народные художественные промыслы − 90 видов художественных ремесел. Декоративно-

прикладное искусство удмуртов − народное зодчество, кузнечное и литейное мастерство, 

резьба по дереву, узорное ткачество и безворсовое ковроделие, вышивка и вязание, плетение из 

лозы, корней деревьев, рогоза, в художественной обработке бересты, лыка и соломки, 

изготовлении гончарной посуды, народной одежде и т.д. 

Основные понятия и термины: народное зодчество, кузнечное и литейное мастерство, резьба 

по дереву, узорное ткачество и безворсовое ковроделие, вышивка и вязание, плетение из лозы, 

корней деревьев, рогоза. 

Марийская народная культура 

Фольклорные песни марийцев - лирические, бытовые, свадебные, рекрутские, гостевые, 

плясовые. Марийскими национальными музыкальными инструментами являются гусли (кусле), 

пузырь ('ьиувыр), барабан (тумур) и различные трубы (пуч) − берестяные, роговые, деревянные. 

Бытовое орнаментальное искусство. Традиции встречи Нового года. 

Основные понятия и термины: фольклорные песни марийцев, кусле, ьиувыр, тумур, пуч, 

орнаментальное искусство. 

Народы России – хранители духовных ценностей. Обобщающий урок. Как сохранить духовные 

ценности? Духовный мир личности. Культура поведения современного человека. Правила 



  

 

хорошего тона − этикет. Твоя культура поведения. Раздел III. Путешествие по Южному 

федеральному округу (7 часов) Монастыри, церковные святыни и памятники Южного 

федерального округа 

Материальное и нематериальное культурное наследие коренных народов региона, русское 

казачество. 

Астраханская область: Астраханский кремль, Кафедральный собор Святого равноапостольного 

князя Владимира. 

Волгоградская область: историко-монументальный комплекс на Мамаевом Кургане, скульптура 

«Родина-мать зовет». 

Краснодарский край: Свято-Екатерининский кафедральный собор, Свято - Троицкий храм. 

Республика Адыгея: подземный Свято-Михайловский монастырь, Майкопская соборная 

мечеть, памятник Николаю Чудотворцу, Музей природы Кавказского Биосферного 

Заповедника. Республика Калмыкия: Золотая обитель Будды Шакьямуни, Ступа просветления, 

Золотые ворота-Алтн Босх. Ростовская область: Вознесенский кафедральный собор 

(Новочеркасск), Памятник Петру I (Таганрог). 

Основные понятия и термины: древнерусская и буддийская архитектура, иконопись, фрески. 

Свадебные обряды адыгов. Вне времени 

Территория современной Адыгеи. Майкопский район - Абадзехская палеолитическая стоянка, 

памятники археологии эпохи неолита, энеолита (культура накольчатой жемчужной керамики). 

Большую известность получила Майкопская археологическая культура ранней бронзы. Позже 

появились катакомбная культура, северокавказская культура. 

Мегалитические памятники горных районов – дольмены, гробницы дольменной культуры 

средней бронзы. Находки скифомеотского периода, курганы близ аула Уляп 

Красногвардейского района. 

Предки коренного населения республики — адыгов считаются древние Зихи. 

Основные понятия и термины: Абадзехская палеолитическая стоянка, памятники археологии 

эпохи неолита, энеолита (культура накольчатой жемчужной керамики), катакомбная культура, 

северокавказская культура, мегалитические памятники. 

До седьмого колена. Родственные связи у калмыков 

Жизненный уклад калмыцкого народа. Нравственные критерии, свой неписаный кодекс 

вежливости и культурного поведения людей − народная этика. Значение семьи у калмыкского 

народа. Уважение к старшим. Усвоение нравственных и правовых норм молодыми, 

готовящимися к вступлению в брак. Традиции и обряды, передаваемые из века в век. 

Основные понятия и термины: традиционные семейные ценности калмыков. 

Астрахань и Ростов-на-Дону – яркие представители российских городов Образование 

Астрахани. Политико-экономическое значение Астрахани. Астраханский каменный Кремль. 

Архитектура Астрахани. Ростов-на-Дону − порт пяти морей, крупный промышленный, научный 

и культурный центр юга страны, важный узел транспортных магистралей. Современный Ростов 

− город вузов, научных институтов республиканского значения, имеющий консерваторию, одну 

из крупнейших библиотек станы, выпускающий автомобили, вертолеты и многое другое, 

переживающий все радости и трудности сегодняшнего дня. 

Основные понятия и термины: Астраханский каменный Кремль, Ростов-на-Дону – научный 

центр. 

Воспитание детей в семьях русских крестьян 



  

 

Воспитание патриотизма, любовь к отчизне. Воспитание любви к родительскому дому, родной 

деревне, малой родине. «Русское христианское племя». «Глупа та птица, которой свое гнездо не 

мило», «своя земля и в горести мила». 

Основные понятия и термины: патриотизм, любовь к малой родине, базовые национальные 

ценности. 

Сохраним нашу землю голубой и зеленой 

Экологические проблемы родной земли. Единство природы и человека. Родные стихии предков. 

(Батюшко-Небушко, Матушка-Земля, Могуч Ветер, Данушка-Вода, Ярило-Солнце). Основные 

понятия и термины: экология, экологическое воспитание. 

Фестиваль ремесел «Гончарное искусство» 

Посуда − отражение богатой и многообразной культуры русского народа. Отличие по способам 

изготовления. Название, сохраняющее лексику той или иной этнографической группы русских, 

в зависимости от места ее проживания. Художественная отделка каждого предмета посуды. 

Материал для изготовления утвари − дерево, глина, металл, стекло. Мастера изготовления 

посуды. Места распространения посуды. 

Самая распространенная утварь Древней Руси – глиняная посуда. 

Основные понятия и термины: гончары, гончарный круг, бондари, стеклодувы. 

Раздел IV. Путешествие по Северо-Кавказскому федеральному округу (11 часов) Горизонты 

Северо-Кавказского федерального округа 

Каменный лабиринт. Музей под открытым небом – селение Лезгор в Ирафском районе 

Северной Осетии. Лезгор − часть Донифарского общества и важный стратегический пункт.  

Владикавказский театр – место где игрались «Маскарад» Лермонтова и водевили «Жених из 

долгового отделения» и «Жена 

всему вина». Русский театр – центр культурной жизни Владикавказа. «Дети гор» и Евгений 

Вахтангов. 

Основные понятия и термины: русский театр, культурная жизнь Владикавказа, театральные 

кружки, осетинский театр. 

Дагестан и Ингушетия 

Историческая справка. Дагестан − это больше 70 народностей: аварцы, андийцы, ботлихцы, 

годоберинцы, каратинцы, ахвахцы, чамалалы, багуалы, тиндинцы, хваршины, зунзибцы, 

гинухцы, дидойцы, бежтинцы, лезгины и многие другие. Язык, культура, традиции и костюмы. 

Наряды женщин - орнамент и вышивка. Узоры − деревья, ветви, листья, птиц, животных и 

прочее. Традиционная пища этноса как элемент духовной и материальной культуры. Большое 

значение при этом имеют физико-географическая и экологическая среда, флора и фауна его 

исторической территории. 

Ингушская кухня одна древних в мире Основные блюда ингушей из птицы, баранины и 

говядины. Особенности ингушской кухни. 

Основные понятия и термины: базовые элементы костюма - туникообразная рубаха, платок, 

чухта, чалма, длинный бешмет, значение орнамента − обереговое, сакральное. Особенности 

кухни. 

Кабардино-Балкарская республика 

Нальчик − монумент «Навеки с Россией». История присоединение Кабарды к России. 

Олицетворение Кабарды − царица Марии Темрюковна. 

Природа Кабардино-Балкарии. Национальный парк «Приэльбрусье». 



  

 

Основные понятия и термины: добровольное присоединение кабардинцев. Особенность 

природы и культуры Кабардино-Балкарии. 

Карачаево-Черкесская республика. 

Законы гостеприимства карачаевцев. Кровное родство. Почитание родового очага. Свадебный 

обряд карачаевцев. Алибекское ущелье − Карачаево- Черкесский государственный историко-

культурный и природный музей- заповедник. Состав музея-заповедника − Карачаево-

Черкесский краеведческий музей; картинная галерея; выставочный павильон; музей- 

памятник защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны; Нижне-

Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс; музей истории туризма и 

альпинизма города-курорта Теберда; Сентинский историко-архитектурный комплекс; 

Шоанинский историко- архитектурный комплекс (храм, скальное захоронение и руины 

Аланского поселения Х-XI вв.); Красногорская сторожевая башня начала XIX века; 

Мемориальный Дом-музей Коста-Хетагурова; Хумаринское городище V-VIII вв; Городище 

VIII-XII вв и башня Адиюх. 

Основные понятия и термины: родство «по палке», «по головешке», клятва цепью, свадебный 

обряд. Карачаево-Черкесский государственный историко-культурный и природный музей-

заповедник. 

Северная Осетия − живая частица ушедших времен: экскурсии по музеям Национальный 

музей Республики Северная Осетия-Алания − ведущий музейно-выставочный и научно-

исследовательский центр РСО-Алания. Филиалы − Музей осетинской литературы им. К. Л. 

Хетагурова; Мемориальный Дом-музей Коста Хетагурова; Мемориальный музей- квартира М. 

А. Булгакова; Меморальный музей-квартира С. М. Кирова; Мемориальный Дом-музей И. А. 

Плиева; Музей истории г. Владикавказ; Мемориальный Дом-музей Г.Цаголова; Ардонский 

музей народного образования; Моздокский музей краеведения; Музей «Защитников Суарского 

ущелья»; Архитектурно-этнографический комплекс «Город мертвых». 

Основные понятия и термины: музеи, памятники архитектуры, культурные ценности Северной 

Осетии. 

Чеченская республика и её история 

Традиции и обряды чеченского народа. Особенности чеченского костюма. Культ головного 

убора − женского и мужского. Шапка у чеченца − символ чести и достоинства − является 

частью костюма. 

Основные понятия и термины: состав костюма - бешмет, черкеска, папаха, пояс и кинжал. 

платье-туника, верхнее платье, пояс и платок. 

Культура Ставропольского края 

Кавказские минеральные воды − крупнейший курортный регион Российской Федерации, 

уникальная курортная жемчужина России. Старинная казачья усадьба в станице Боргустанской 

Предгорного района − быт, культура, обряды, кухня Терских казаков. Фольклорная группа 

станицы «Вольная казачка» − казачья музыка и культура. 

Старинный казачий свадебный обряд. Казачья ярмарка. 

Казачий двор. Основные понятия и термины: особенности казачьего быта, казачья усадьба. 

Крым − едем за здоровьем на чудесный полуостров. Всё о культурной жизни полуострова 

Крымский полуостров − место множества культур скифов и древних тавров, греков, Византии и 

генуэзцов, монахов-иконоборцев и Крымского ханства. Крым – важная российская 

здравница. Основные понятия и термины: монахи-иконоборцы, культура Крымского 

полуострова. 

Традиции – наследие народов многонациональной страны. Театры – искусство сцены 



  

 

История возникновения русского театра. Музыкальные, драматические театры. Театры юного 

зрителя. Театры оперы и балета. Народные театры. Российские актеры и драматурги. 

Основные понятия и термины: особенности российского театрального искусства. 

Фестиваль дружбы народов «Россия – наш общий дом!» Обобщающий урок. 

Раздел I. Путешествие по Уральскому Федеральному округу  

Введение в курс. Моя родина Россия 

Святой Урал-Батюшка − прародина славянских народов 

Древняя легенда об Ирийском Рае. Ирий – славянский ведический рай. Наскальные рисунки в 

пещерах Уральских гор. Наскальные изображения в Игнатьевской пещере. «Араслановская 

писаница» 

Курган: Позднепалеолитическая стоянка Шикаевка, Камышное, Утаган. Тюменск: находка у 

полуяновской деревни Байгара. 

Челябинская область: Богдановская, стоянка Троицкая на реке Уй, синташтинские памятники 

Синташта и Аркаим. Ханты-Мансийский автономный округ: палеолитическая стоянка 

Луговское Ненцы: Обдорский острог − ныне город Салехард. 

Основные понятия и термины: Ирий, «Араслановская писаница», палеолитическая стоянка. 

К хозяйке Медных гор 

Природные и рукотворные достопримечательности Уральского округа. 

Урал − малая родина сказочников (Петр Ершов, Сергей Аксаков и Павел Бажов). 

Челябинская область: «Между Европой и Азией» − музеи, национальный парк «Таганай». 

Курганская область: Далматовский Успенский монастырь. Тюменская область: Тобольский 

кремль. 

Ханты-Мансийск: культурно-туристический комплекс Археопарк. Екатеринбург: дом-музей 

Павла Бажова. 

Свердловская область: Верхотурский музей-заповедник, Невьянская башня, Свято-Троицкий 

собор, Храм-на-крови (место, где был убит последний российский император) и памятник 

Царской семье, Свято-Николаевский мужской монастырь, село Нижняя Синячиха - музей-

заповедник древнего зодчества под открытым небом, буддийский монастырь Шад Тчуп Линг, 

где в уединении живут монахи. 

Основные понятия и термины: храм, собор, дом-музей, музей- заповедник, буддийский 

монастырь. 

Традиции и обычаи крестьян Зауралья 

Влияние русского Севера на систему семейных обычаев. Декоративное оформление предметов. 

Виды женского рукоделия, свадебное убранство, Полотенца и филейные скатерти, портяны в 

подарок «украдкой», «гарусные» валенки. 

Основные понятия и термины: женское рукоделие, свадебном убранство, древние символы в 

ткачестве, вышивке. 

Хозяева рек, тайги и тундры: народы ханты и манси 

Ханты и манси. Многообразие природных условий на территории округа и его влияние на образ 

жизни. Чередования сезонных занятий. 

Мировозрение народов ханты и манси. Промысловый культ, культ предков, медведя, 

почитанием сверхъестественных сил природы, одухотворением 



  

 

её. Святилища. Три мира жизни – верхней, средний и нижний. Традиционный костюм. Обычаи 

и праздники: обычаи, связанные с отношением к 

природе, Вороний день, Медвежий праздник, праздником оленеводов, шаманские камлания, 

свадебные обряды. 

Основные понятия и термины: святилища, культ, обычаи и праздники народов ханты и манси. 

Особенности традиционного жилища народов Севера 

Традиционное жилище – чум. Форма жилища. Правила установки. Варианты чума в 

зависимости от времени года, назначения, особенностей конструкции. Главные элементы: печь 

− очаг, дверной вход, центральный внутренний шест. 

Основные понятия и термины: чум, макодаси − отверстие в верхней части чума, симзы − 

центральный внутренний шест. 

Эстетические традиции народных промыслов жителей Уральского округа 

Многовековая история народных промыслов на Урале. Каслинское литьё, искусство 

Златоустовской гравюры, резьба по камню, «бурачный» промысел, изделия из малахита, литьё 

самоваров, ювелирное искусство, лаковая роспись по металлу, текстильные изделия мастериц, 

уральские сундуки, прялки. Основные понятия и термины: каслинское литьё, скульптура 

Н.Лаверецкого «Россия», Златоустовская гравюра, мастера-каменотесы, искусство 

изготовления изделий из бересты, изделия из малахита, ювелирное искусство, самовары- 

сбитенники, кофейники, самовар-кухня, натропники – половики. 

Фестиваль ремесел «Живые традиции»: роспись на камнях 

Творческая мастерская. Роспись камня как вид искусства. Выбор материалов и инструментов. 

Грунтовка поверхности камня. Процесс росписи от анализа формы до воплощения творческого 

замысла. Нанесение силуэтов животных, людей или мотивов северного орнамента на фон 

камня. 

Основные понятия и термины: грунтовка, орнамент, мотив, силуэт. 

Раздел II. Путешествие по Дальневосточному Федеральному округу (7 часов) Здесь 

встречаются север и юг. Знакомьтесь, Дальневосточный Федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ − край контрастов, край разнообразной и поразительно 

богатой природы. Коренное население Дальнего Востока и Якутии. Еврейская автономная 

область. Национальная культура и обычаи. Этнографические музеи, мастерские народных 

художественных промыслов. 

Основные понятия и термины: достопримечательные места; коренные народы: нанайцы, 

негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены; культурное наследие, народная 

культура, национальная идентичность; национально-культурные традиции народов; 

национальные села; памятники наскального искусства. 

Хабаровский край и Амурская область - уникальные и неповторимые места России 

Хабаровский край – часть большой территории России. Ерофей Павлович Хабаров − первый 

русский землепроходец. Культ медведя и медвежьи праздники у народов Приамурья. 

Казачество – особое военное сословие в царской России. Воссоединение с Россией. 

Хозяйственное освоение края. Основы бытового уклада: жилище, одежда, пища. Религиозные 

верования. Народное творчество дальневосточных казаков. 

Основные понятия и термины: кладбище динозавров; медвежьи праздники; казачество; 

Е.П.Хабаров. 

Культура и быт чукотского и якутского народов 

Основное жилище: балаган, шатер-яранга, чум. Традиционная одежда. Основная пища. 

Верования и обряды. Наборы священных предметов: связка амулетов, бубен, прибор для 



  

 

добывания огня. Традиционные музыкальные инструменты. Шаманизм и семейно-родовой 

культ. 

Основные понятия и термины: шаманы, шаманизм; тотем, анимизм; бубен, варган; чум, яранга, 

юрта, балаган. 

Мифы, исторические предания, сказки народов Дальневосточного Федерального округа 

Представление о мире в якутских сказаниях: «Перелет птиц», «Как ветер к великой горе 

ходил». Чукотские мифы: «Образование пролива», «Шаман Тыкывак». 

Основные понятия и термины: миф, сказание, предание; олонхо; топонимические мифы. 

Праздники народов Дальневосточного Федерального округа. Особенность жизненного уклада, 

традиции, ритуальные праздники. Культово - магическая основа праздников: дни зимнего 

солнцестояния, праздник рождения телят, праздник "молодого оленя", день быка, обряд 

Благодарения, Праздник кита, Праздник моржа. 

Основные понятия и термины: Кильвей (праздник молодого оленя),Ульвев ( праздник жилища 

и летнего стойбища),Вылгыкоранмат ( праздник подготовки к зиме, забой оленей), обряд 

Благодарения. Ысыах (праздник лета). 

Эстетические традиции народных промыслов жителей Дальневосточного Федерального 

округов 

Народные промыслы: косторезный промысел Республики Саха (Якутия), изготовлению 

деревянных скульптур, ковроткачество, изготовление этнической одежды, национальной 

игрушки, плетение из природных материалов. Промыслы по художественной обработке меха и 

кожи. Камчатское и Артемовское ковровое производство (Приморский край), объемная и 

рельефная резьба по камню, вышивка бисером, вышивка волосом. Основные понятия и 

термины: народные художественные промыслы и ремёсла, декоративно-прикладное искусство. 

Фестиваль ремесел «Живые традиции»: амулеты и игрушки 

Творческая мастерская. Изготовление амулетов из кожсырья и меха как вид искусства. Выбор 

материалов и инструментов. (Кукла для вызывания ветра). Основные понятия и 

термины:амулет, талисман, сувенир. 

Раздел III. Путешествие по Северо-Западному федеральному округу (10часов) 

В земле наша правда, в земле наши корни. Величие Русского Севера Внутрирегиональные 

различия Северо-Западного федерального округа. Многонациональность населения. 

Неповторимая прелесть разнообразной природы Русского Севера. Историко-культурные и 

природные комплексы. 

Основные понятия и термины: этнические группы, карелы, финны, вепсы, эльменцы, гора 

Воттоваара, водопад Киваккакоски, сейды − древние святилища саамов, каменные лабиринты, 

часовня Георгия Змееборца. 

Туристический маршрут «Серебряное кольцо России». Уникальные памятники истории и 

архитектуры древнерусских городов на северо-западе 

Российской Федерации. Серебряное кольцо России − конструкция из лучей-дорог, которые 

ведут в Санкт-Петербург. Уникальность и общие черты 

древних городов. 

Основные понятия и термины: кремли и крепости, соборы и монастыри, дворцы и усадьбы, 

фабричные и заводские корпуса, набережные. 

Монастыри и церковные святыни Северо-Западного федерального округа Материальное и 

нематериальное культурное наследие коренных народов региона – русского, финно-угорских и 

самодийских: − место религиозного служения, и культурные и образовательные центры: 



  

 

Республика Карелия: Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, музей-

заповедник «Кижи», Валаамский монастырь. 

Республики Коми: Стефановский собор. 

Архангельская область: Кафедральный собор Илии Пророка (Архангельск), Соловецкий 

Преображенский монастырь, 

Вологодская область: Кирилло-Белозерский монастырь, Михайло- Архангельский собор 

(Великий Устюг), Воскресенский собор и Собор Рождества Пресвятой Богородицы. 

Мурманская область: Церковь Успения в селе Варзуга, Свято-Никольский собор (Мурманск) 

Новгородская область: Новгородский кремль (Детинец) и Софийский Собор (Новгород). 

Псковская область: Псковский Кром. 

Ненецкий автономный округ: Церковь Благовещения в селе Несь. 

Основные понятия и термины: этнографический музей, заповедник, кремль (детинец), собор, 

церковь, монастырь, музей- 

заповедник «Кижи», Валаамский монастырь. 

Дивный, холодный город Санкт-Петербург. «Северная Венеция» Уникальность 

архитектурного облика города. Дворцово-парковые ансамбли Петербурга и пригородов. 

Многочисленные историко-архитектурные памятники старины Санкт-Петербурга. 

Торжественная, строгая и лиричная красота достопримечательностей «Северной Венеции». 

Архитектурный ансамбль Дворцовой площади, величественный Воскресенский Новодевичий 

монастырь, Александро-Невская лавра, Петропавловская крепость, Исаакиевский и Казанский 

соборы. Музейный театральный, литературный Петербург. Основные понятия и 

термины: архитектурный ансамбль, Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Эрмитаж, Русский 

музей, Музей истории города, Мариинский театр. 

Семейные обряды и верования карел 

Особенности уклада карельских семей в прошлом. Нравственные правила жизни, 

передававшиеся из поколения в поколение: труд, уважительное отношение к родителям, 

старшим, к людям другой национальности, любовь к родному дому, родной земле. Важнейшие 

особенности большой семьи - совместное владение имуществом и коллективное участие в 

хозяйственно- бытовых делах. Обряды, верования. Приметы и запреты (строительство дома, 

охота, рыболовство, животноводство и земледелие, домашние ремесла). Элементы 

православной обрядности в структуре свадебного, родильного и погребально-поминального 

ритуалов. 

Основные понятия и термины: традиция гостьбы, свадебные ритуалы: обряд «оберегания», 

осыпание зерном, обычай первого выгона скота, очистительная сила огня, элементы 

православной обрядности. 

Эстетические традиции народных промыслов жителей северо-западного района: плетение 

кружев и вышивка 

Особенности народного узорного ткачества, набойки и художественной росписи тканей, 

кружевоплетения, художественных изделий из кожи и меха Изящество плетения кружев и 

вышивки жителей северо-западного района. Особые функции орнамента на одежде. Различия 

орнамента и узоров вышивки и тканей в отдельных частях северо-западного района (на севере − 

геометрические формы, а на юге − более причудливые, схожие с растительными). 

Центры православной духовности и народной традиционной культуры: Республика Карелия − 

художественные изделия с вышивкой (крестецкая «белая строчка»: постельное и столовое 

белье, женская одежда и декоративные изделия для интерьера), прядение, народные куклы. 



  

 

Республика Коми − валяная игрушка, художественные изделия из кожи и меха. 

Архангельская область – художественная роспись платков, прядение, валяная игрушка, куклы-

скрутки. 

Вологодская область – кружевоплетение, художественных изделий с вышивкой, набойка, 

народное узорное ткачество (Череповец). 

Ленинградская область – кружевоплетение. Мурманская область − валяная игрушка, куклы-

скрутки. 

Новгородская область − художественные изделия с вышивкой. Ненецкий АО – прядение, 

художественные изделия из кожи и меха. 

Основные понятия и термины: орнамент, оберег, вышивка, ткачество, прядение, 

кружевоплетение, валяная игрушка, куклы-скрутки, Вепская 

народная тряпичная Кукла-кормилка (Хозяюшка). 

Эстетические традиции народных промыслов жителей северо-западного района: чернение, 

гончарное искусство, искусство резьбы и росписи по дереву 

Художественные изделия из бересты и плетённые художественные изделия, художественную 

обработку дерева резьбой, росписью и инкрустацией. 

Центры православной духовности и народной традиционной культуры: 

Республика Карелия – художественная обработка камня (Медвежьегорск), художественные 

изделия из бересты (Олонец). 

Республика Коми – художественные изделия из глины и керамики (Выльгорт), художественные 

изделия из кожи и меха (Инта), художественные изделия из бересты (Пажга), художественная 

обработка дерева, бересты и капа, камня, кожи и меха (Сыктывкар), художественная обработка 

дерева резьбой, инкрустацией, декоративной росписью и выжиганием (Ухта). 

Архангельская область - художественная резьба по кости и дереву; художественная обработка 

камня, глиняная игрушка; художественные изделия из глины (Каргополь, Вельск), 

художественная обработка металла (Кижма), художественная резьба по кости (Ломоносово), 

Мезень (поморские козули). Псковская область − гончары ваяют изделия из местных красных 

глин и творят сувениры из дерева. 

Великий Устюг − великоустюжское чернение по серебру (портсигары, подстаканники 

украшенные рисунками, тщательно выполненными чернью). Искусство русских поморов − 

искусством резьбы и росписи по дереву (расписные иконы, литые иконы и кресты, церковная 

утварь). Птица счастья («Поморский голубок») − символ семейного счастья и благополучия. 

Сакральное назначение голубя, связанное с образом Святого духа. 

Основные понятия и термины: плетение из бересты: лапти, заплечный короб, кужонка, 

деревянные игрушки: фигурки бабы, коня, щепная «Птица счастья», (Северная птица, 

Архангельская птица, деревянная птица, Поморский голубок), посуда из капа: скобкари, 

братины, ковши, чары, солонки, чернение по серебру, каргопольская глиняная игрушка. 

Фестиваль ремесел «Живые традиции»: Вепская кукла 

Творческая мастерская. Изготовление текстильной народной Вепской куклы как вид искусства. 

Кукла − материальный защитник от любых напастей. Образ женского плодородия и зрелости. 

Обережные секреты куклы. Выбор материалов и инструментов. 

Основные понятия и термины: Творческая мастерская. Изготовление обрядовой куклы как вид 

искусства. Выбор материалов и инструментов. 



  

 

Технология изготовления обрядовой куклы. 

Праздник весеннего равноденствия 

Фольклорные традиции праздника: песни, духовные стихи и былины, игры. Весеннее 

равноденствие – астрономическое начало нового времени года. Особенности «языческой» и 

«шаманской» праздника. Сходство и различие в проведении праздничных обрядов жителей 

северо-западного района: встреча первых лучей весеннего солнца, разжигание большого 

магического костра, звуки варгана, барабанов, шаманского бубна, горловое пение, древний 

обряд «кормления духов через огонь». Встреча весны с плясками, с песнями, как начало Нового 

года. 

Основные понятия и термины: Весенний излом, старинные обряды Комоедицы, Велес − 

звериный Бог, «медвежьи пляски», кулачные бои и конные ристалища, магический костер, 

чествование молодожёнов, обрядовое печенье «козульки», Масленица (Мара, Морена, 

Марушка). 

Раздел IV. Путешествие по Сибирскому Федеральному округу (9 часов) Сердце России - 

Сибирский Федеральный округ 

Историческая справка. Формирование народов Сибири. Хозяйство и общественный строй 

народов Сибири. Природоохранное, научно- исследовательское и эколого-просветительское 

значение природных заповедников и национальных парков Сибирского федерального округа. 

Отличие понятий: Заповедник, Национальный парк, заказник. Культовые места, буддистские 

святыни бурятов. 

Республика Алтай: Катунский биосферный заповедник, Тигирекский и Алтайский 

государственный заповедники; 

Республика Бурятия: Тункинский Национальный парк, Джергинский, Баргузинский и 

Байкальский заповедники; 

Республика Тыва: Азас Заповедник, Убсунурская Котловина Заповедник. Республика Хакасия: 

Хакасский Заповедник. 

Иркутская область: Байкало-Ленский и Витимский заповедники. 

Читинская область: Забайкальский национальный парк, Даурский Заповедник. 

Красноярский край: Саяно-Шушенский Заповедник, Большой Арктический заповедник, 

природный заповедник «Столбы», Национальный парк «Шушенский бор». 

Кемеровская область: Шорский Национальный парк, заповедник Кузнецкий Алатау. 

Читинская область: Сохондинский заповедник. 

Основные понятия и термины: заповедник, Национальный парк, заказник, лесные экосистемы, 

Ининский «сад камней», термальные источники, карстовые пещеры, Ушканьи острова, 

Кругобайкальская железная дорога − «золотая пряжкой стального пояса России», культовые 

места бурятского населения: «обо» - каменные туры на перевалах, у дорог, «сэргэ» − 

шаманские коновязи, «тайлаганы» - коллективные жертвоприношения духам местности, 

буддистская ступа, буддийский дацан. 

По следам загадочных петроглифов 

Сибирские наскальные рисунки (петроглифы). Устойчивая связь древних памятников с живыми 

фольклорными традициями, шаманской идеологией бурятских племен. Памятники наскального 

искусства – взгляд в прошлое. 

Основные понятия и термины: петроглифы, комплекс петроглифов Калбак-Таш (Республика 

Алтай), утес Саган-Заба (Байкал), антропоморфные 



  

 

фигуры, личины, роженицы, синкретические образы хищников и различных животных, 

солярные символы и знаки, Шишкинские, Томские, 

Шалаболинские писаницы. 

Живая частица ушедших времен: экскурсии по музеям 

Этнографические коллекции коренных народов Сибири. Краеведческий музей имени М. Б. 

Шатилова − крупнейший музей на территории Томской области. Омский государственный 

историко-краеведческий музей − один из старейших музеев Сибири и России. Новосибирский 

государственный краеведческий музей. 

Основные понятия и термины: архив, научная библиотека, реставрационные мастерские, 

планетарий, Музей Солнца в Новосибирске, Музей-усадьба В.И.Сурикова, Музей 

изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, 

Загадочная Тува. История края 

Почитание родового, семейного очага, почитание и освящение кустарников и деревьев, духов - 

хозяев отдельных природных объектов – гор, озер, рек, тайги, культ огня. Семейные обычаи и 

традиции тувинцев; традиционные костюм и жилище тувинцев. Песенное искусство тувинцев. 

Многожанровый фольклор. 

Основные понятия и термины: хакасский календарь «мучел» (двенадцатилетний цикл), эпос, 

сказки, пословицы, погoворки, загадки, частушки, йерээл (благoпожелания), алгыш 

(восхваления), каргыш (заклинания). 

Хакасия - земля курганов и менгиров 

История республики Хакасии. Духовное наследие традиций и культуры хакасов. Поклонение 

природе, уважение к старшим, забота о младших, взаимопомощь. Уникальность покрой и 

декора традиционной одежды хакасов. Религиозные атрибуты шамана: бубен «тÿÿр» с 

колотушкой «орба» и шаманский костюм. Основные понятия и термины: курганы, менгиры, 

орнамент, горловое пение «хоомей», национальная борьба «Хуреш», и резьба по камню, 

праздники «Тун Пайрам», «Тун айран», «Чыл Пазы». 

Забайкальский край. Буряты 

Жизнь, культура, обычаи коренного населения Забайкалья. Малая и большая (неразделенная) 

форма семьи бурят. Селения хуторского типа в составе улуса. Комплекс верований бурят. 

Особенность бурятского этноса. Основные жанры фольклора - мифы, легенды, предания, 

героический эпос («Гэсэр»), сказки, песни, загадки, пословицы и поговорки, эпические сказания 

- улигэры. Народные инструменты - струнные, духовые и ударные: бубен, хур, хучир, чанза, 

лимба, бичхур, сур. Основные понятия и термины: подвижное жилище — юрта, служители 

культа (ламы), буддийские кумирни (дуганы), молебен, жертвоприношения, героический эпос 

(«Гэсэр»), эпические сказания – улигэры. 

Буряты и их культура 

Традиции сагаалганского празднования в укреплении связи поколений и семейно-бытовых 

отношений. Популярные традиционные праздники бурят. Три обязательных тайлагана − 

весенний, летний и осенний. Ламаистские праздники − хуралы, устраиваемые при дацанах. 

Игры-состязания: борьба, стрельба из лука, конные скачки. Музыкальный фольклор, песни, 

танцы, горловое пение. Танец, объединяющий сердца − Ёхор. Этнокультурное своеобразие 

костюма и украшений в материальной культуре бурят. Традиции художественных ремесел. 

Основные понятия и термины: праздники: «Майдари», «Цам», «Белый месяц» (цагаан сар), 

«Цагаалган» (Новый Год), 

«Сагалгаан», «Сурхарбан», круговой танец Ёхор, кузнечное и ювелирное дело, искусство 

плетения гобеленов из конского 



  

 

волоса. 

Фестиваль дружбы народов «Россия – наш общий дом!» 

Коллективное творческое дело. Подготовка и проведение общешкольного праздника: 

презентации народностей, проживающих на территории России (быт, культура, традиции, 

обычаи и т.д.). 

Основные понятия и термины: ментальность, толерантность, обычаи, традиции, национальная 

культура. 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально- педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества каксвою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своейстраны, укоренённого в духовных и культурных традицияхмногонационального народа 

Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достиженияпоставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаютсяследующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализациитворческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной,социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основетрадиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывногообразования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственнойкомпетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовныхотечественных 

традициях, внутренней установке личности школьникапоступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности(совести) — способности 

подростка формулировать собственныенравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль,требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценкусвоим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения,социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимостиповедения, 

ориентированного на благо других людей и определяемоготрадиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом инесправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовныхтрадиций народов 

России; 



  

 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированноотстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичностьк собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности заих результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальнойдеятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональныхнамерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущегопрофессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формированиеумения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям ивлияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственногоздоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового ибезопасного образа 

жизни; 

• освоение обучающимися национальной культуры и духовныхтрадиций народов 

Республики Башкортостан. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей всебя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданскойнации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности заОтечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществлениясотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими имладшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основезнаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешнойсоциализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях,ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практикуобщественных отношений с представителями различными 

социальных ипрофессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимыхдля 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданскогообщества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказанияпомощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения ктрадиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере ирелигиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозныхидеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий висторическом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения ккультурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народовРоссии; 

• укрепление веры в процветание родного народа; 

• формирование ответственности и готовности вкладывать свои силы вразвитие 

культуры жизни своего народа. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 



  

 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого иуспешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональнаяблизость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этническихтрадиций семей 

своего народа, других народов России; 

• усвоение национальных семейных традиций, культуры укреплениясемейных 

отношений. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсядля более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательногоидеала) с учётом национальных и региональных условий и 

особенностейорганизации образовательного процесса, потребностей обучающихся и 

ихродителей (законных представителей). 

Основные направления деятельности 

Задачи воспитания и социализации обучающихся при полученииосновного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждоеиз которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну изсущественных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданинаРоссии. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системебазовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоениеобучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своемународу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свободаличная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства игражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире,многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности(ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальноегосударство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога;духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;  экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни;  ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность;  социальное партнёрство  для  улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);   



  

 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному  выбору профессии  (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;  

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры  —  эстетическое воспитание  (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение  личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 

и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал.  Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими.  В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм  —  происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 



  

 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть  —  

нравственную рефлексию личности, мораль  —  способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность  — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательной организации, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной  перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание  —  это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности  воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и  воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио-  и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как 

социальному субъекту  —  носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  

 

Основное содержание и виды деятельности и формы занятий  

Содержание по направлениям    



  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;   

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам;  

•  осознание и принятие обязанности гражданина РБ;  

• уважительное отношение к своему народу и народам, проживающим на территории РБ.   

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со  

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье:  сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер —  ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;   

• понимание значения  религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  



  

 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и  общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать  экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота 

о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;   

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в  области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического  здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой,  

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  



  

 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;   

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека Изучают  Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о символах государства  —  Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 



  

 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). Знакомятся с историей 

и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра  

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного  участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов  —  проведении практических  разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото-  и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственныхотношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в 



  

 

помощь школе, городу, селу, родному краю. Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи  нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. Получают системные представления о 

нравственныхвзаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия всемье 

(в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно сродителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды,  о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочнойдеятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни  —  

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения.  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, вприродной и городской 

среде: организовывать экологически безопасныйуклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков  технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов,  экологических лагерей, походов породному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу вместных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях 

и экспедициях.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, вдеятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха сучётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношескихобщественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища;  



  

 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов  по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения кобразованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке  окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовойдеятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих передподростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности набазе школы и 

взаимодействующих с ней  организаций  дополнительногообразования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как вучебное, так и в каникулярное время).  

Участвуют во встречах и беседах с  выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов  —  дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий нахудожественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, порепродукциям, учебным 

фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественнойкультуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 



  

 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая  шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры напредмет их этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе организаций дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейногохудожественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации  своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.   

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи учащемуся в выборе 

профессии и планировании успешной карьеры и ведётся на базе  МУК и организации 

профориентационной работы, на классных часах, уроках и внеурочных занятиях по следующим 

направлениям:  

-  профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о 

специфике различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его 

развития, возможностях профессиональной самореализации в современных социально-

экономических условиях);  

-  профессиональное консультирование (активизация профессионального 

самоопределения учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и 

актуальных потребностей рынка труда врабочих кадрах и специалистах);  

-  психологическая поддержка (совокупность мер по оценке и формированию 

пригодности человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, 

эффективности и безопасности жизни и  деятельности индивида, его здоровья и преодоление 

социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств. Психологическая 

поддержка предусматривает оценку психологического состояния учащегося с целью 

оптимизации условий консультирования, повышения уровня адаптации индивида к 

современным рыночным условиям, активизации реализации собственной профессиональной 

карьеры.  

Ведущими являются следующие формы организации профессиональной ориентации:  

-  индивидуальные: беседы, консультации, диагностические исследования,  

-  групповые:  беседы, лекции, проведение тематических предметных недель, олимпиад, 

творческих конкурсов, групповой диагностики интеллектуальных и личностных особенностей, 

диспутов, встреч со специалистами различногорода профессий, экскурсий на ведущие 

предприятия города, встречи соспециалистами учебных заведений, участие в Днях открытых 

дверей профессиональных учебных заведений, городских Ярмарках профессий.  

 

Этапы организации социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью вреализации собственных замыслов. 



  

 

Целенаправленная  социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.  

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных насоздание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественнымиинститутами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности  агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;   

• создание  возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности  

процесса социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся впроцессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

 

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственногоповедения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  



  

 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;   

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия школы в  контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования  —  дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различнымисоциальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся  с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой  обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом  прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 



  

 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.  

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала.  

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные  навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга.  

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся 

в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также:  

• придания  общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями  

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. При  этом сам характер труда 

обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 



  

 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся.  

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных  убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 —  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок;   

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 —  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;   

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 —  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 —  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания;   

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  



  

 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов;  

• представления о национальной и натуральной пище как важной составляющей 

здорового образа жизни.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5  —  комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,  

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6  —  комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 

Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  



  

 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;   

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию  обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  



  

 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;   

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.;  

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции,  семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.)  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся включает в себя: объявление благодарности, награждение сертификатами участника, 

почетными грамотами, дипломами, медалями, кубками и ценными призами, а также занесения 

на Доску почета «Ими гордиться школа».  

Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в Портфолио 

школьников. Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики достижений в широком образовательном 

контексте   

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных областях;  



  

 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых задач 

и проектированию собственной деятельности.  

Отбор материалов  для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи.  

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося 

не допускается.  

 

Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве  основных показателей  и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы  организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности  предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития  —  

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности  предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость  принимать  все 

меры  для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности)  указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия  для проведения мониторинга  эффективности реализации 

образовательным учреждением  

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Образовательная организация должна  соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  Следует 

обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  



  

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся   

Критериями эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся является динамика основных показателей:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся)  —  увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования  (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов)  —  исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий.  

Опрос  —  получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование  —  эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью  —  вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 



  

 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов  обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для  получения более достоверных 

результатов;  

• беседа  —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение  —  описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение  —  наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение —  направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

  Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга психолого-

педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального  и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования  предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

 Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с  экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

 

 

 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 



  

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления  о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества;  

•  знание национальных праздников, их истории возникновения.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского  или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных  событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм;  

•  принятие ответственности за свою жизнь, судьбу школы, республики.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  



  

 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо  от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;   

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание  и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей  среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать  экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;   



  

 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;   

• умение  выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание  важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение  умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;   

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и  

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  



  

 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве;  

•  понимание значимости правильного выбора будущей профессии.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание  искусства как особой формы познания и преобразования мира;   

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Гафури. ПКР 

разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Учащийся 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 учащихся 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. 

Программа коррекционной работы  направлена на создание системы комплексной  

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении  основной 

образовательной программы основного общего образования и должна обеспечивать: 

- создание  в МОБУ СОШ с. Гафури специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные  потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

-дальнейшую  социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в МОБУ СОШ с. Гафури. 

Разработка  и реализация программы коррекционной работы  осуществляется МОБУ 

СОШ с. Старотавларово как самостоятельно,  так и  совместно с другими образовательными 

учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

 Цель программы: осуществление комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, на  уровне основного общего образования.      

 Задачи программы:   

Мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на  уровне основного 

общего образования.   

Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий для 

обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической 

комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности нарушений  развития 

ребёнка.  

 Разработка и осуществление адаптированных индивидуальных образовательных 

программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии.    

Формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для 

обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума.  

Определение доступных возможностей адаптации  обучающихся с ОВЗ в различных 

сферах деятельности.  

Формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного межличностного 

общения со сверстниками и взрослыми людьми 

Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ.  

Осуществление консультативной, методической, социальной помощи родителям или 

законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам обучения, воспитания и 

социализации детей.  Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие 

получению учащимся с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального 

самоопределения, в соответствии с его специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием нервно-психического и 

соматического здоровья, с учетом реальных возможностей образовательного учреждения 

(материально-техническая база, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами и 



  

 

специалистами медицинского и коррекционного профиля, методическое обеспечение 

образовательного процесса).   МОБУ СОШ с. Гафури ориентируется на формы инклюзивного 

(включенного в общеобразовательные классы) образования детей с проблемами здоровья, 

обеспечивает повышение квалификации специалистов, способных успешно работать в 

инклюзивных классах, а также специалистов осуществляющих обучение таких учащихся на 

дому.  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

       Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МОБУ 

СОШ с. Гафури являются: 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 

-  вариативность и рекомендательный характер.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени  основного  общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 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 универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы 

с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 



  

 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательной 

организации. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

 

 

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

Формирование 

индивидуальнаой 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель,  



  

 

возможностей развития 

обучающегося 

Социально – педагогическаядиагностика  

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, 

особенностях 

личности.  

Выявление нарушений 

в поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

составление 

характеристики. 

 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель,  

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями. 

Комплексный 

план, 

программы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету; 

 воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечение 

психологическо

го  и 

логопедическог

о 

сопровождения 

детей с 

умеренно 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь-

май 

октябрь-

Учитель  



  

 

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов 

динамики развития 

ребенка 

май 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов 

 

 

Стабильный 

функциональн

ый уровень 

здоровья 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

октябрь-

май 

Медицинский 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы;  

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

Сентябрь-май Руководитель 

ПМПК, 

ответ.учитель за 

УВР,   

 

Консультировани

е обучающихся 

Разработка 

плана 

Индивидуальные

, групповые, 

Сентябрь-май Специалисты 

ПМПК,  



  

 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

консультативно

й работы с 

ребенком; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

тематические 

консультации 

 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Руководитель 

ПМПК, заместитель 

директора по УВР,  

 

Информационно – просветительское направление 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Повышение 

уровня  

информированнос

ти, понимания 

целей и  методов 

коррекционной 

работы, 

ориентация на 

сотрудничество 

Информационн

ые 

мероприятия, 

организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Октябрь-май Заместитель директора 

по 

УВР, , специалисты 

ПМПК и других 

организаций 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогически

х работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

Повышение 

уровня  

информированнос

ти, понимания 

целей и  методов 

коррекционной 

работы, 

повышение 

результативности 

взаимодействия  в 

ходе 

коррекционной 

Информационн

ые 

мероприятия, 

организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 Октябрь-май 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по 

УВР, специалисты 

ПМПК и других 

организаций 



  

 

работы. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

Медико-психолого-

педагогический 

Оптимизация  коррекционной 

работы в рамках  школы. 



  

 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

консилиум. 

 

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 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального       

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

через:   

 1.Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, 

включающее в себя три последовательных этапа:  

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от их 

родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если 

ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень 

обучения (от классного руководителя, родителей) анализ этой информации и выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, 

требующие организации специальных образовательных условий на уровне основного общего 

образования; 

 б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПК  МОБУ СОШ с. Гафури 

обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 

ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в  

особых образовательных условиях с их подробным определением и описанием;  

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в Туймазинскую 

территориальную  психолого-медикопедагогическую комиссию  для получения рекомендаций 

по оптимальной организации дальнейшего процесса образования.   

 

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы. 

 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам 

коррекционно-развивающей работы) и обучения детей  (по итогам мероприятий 

внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом 

и обобщением на заседаниях ПМПК с целью внесения необходимых корректировок в 

планирование коррекционной работы на следующий учебный период.             

 Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального  

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:  

 - консультирование родителей (законных представителей): 

 • по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме МОБУ 

СОШ с. Гафури и своевременное направление, в случае необходимости, к специалистам других 

учреждений;                                 

  * групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей предметников по вопросам 

динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;                                                              



  

 

  * индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями-

предметниками по запросам и необходимости;  - консультирование обучающихся с ОВЗ по 

запросам и профориентации 

- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами социального педагога в рамках 

работы малых педагогических советов, помощь в организации специальных условий 

дополнительного образования;  

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья как силами специалистов школы: учителей, так и силами внешних 

специалистов  Туймазинской территориальной ПМПК, а также специалистами 

Реабилитационного центра Буздякского района при наличии таковой необходимости;                                                                    

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ  обучения, 

организация необходимого режима и формы обучения).  

 

2.4.4. Механизм внутреннего и внешнего взаимодействия педагогического коллектива в 

ведении коррекционной работы с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

 

  В МОБУ СОШ с. Гафури налажена система  внутреннего взаимодействия между 

учителями и обучающимися, и их родителями, в осуществлении коррекционной работы  с 

обучающимися, имеющими  ограниченные возможности  здоровья 

  Рекомендации  по обучению обучающихся с ЗПР и ОВЗ  осуществляется на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования ученика в соответствии с 

вариативными учебными планами, а также вариативными учебными программами. 

  Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных 

предметов, составляющих инвариантную часть учебного плана. К их числу кроме математики 

и русского языка относятся такие предметы, как ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, трудовое обучение. Учебные курсы вариативной части: час двигательной 

активности, детская риторика.  

 Медико - психолого - педагогический консилиум ценнейший инструмент, позволяющий 

составить на каждого ученика собственный образовательный маршрут, подобрать 

оптимальный вариант индивидуального подхода.   

 В состав консилиума по приказу директора школы введены: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учителя-предметники, медицинский работник, учителя 

начальных классов. Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует родителей и 

учителей по вопросам профилактики, лечения, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям с трудностями в обучении, готовит документы на  районную   ПМПК в 

случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и 

воспитании ребенка. 

Основные направления деятельности консилиума: 

 -выработка коллективных обоснованных рекомендаций по главным направлениям 

 работы с учащимися; 

 -формирование у обучающих (работники образовательных учреждений)  адекватной 

оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей  и подростков; 

 -комплексное воздействие на личность ребенка; 

 - консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего  воспитания и 

обучения; 

 - социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

 психотравмирующих обстоятельствах - жестоком обращении родителей, их пьянстве. 

В функции специалистов консилиума входит предупреждение психофизиологических 

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта для всех 

участников педагогического процесса (педагоги и учащиеся). 



  

 

 

Основные направления ПКР  в школе. 

I. Обеспечение взаимодействия школы, консультативно-диагностических служб, дошкольной 

группы на основе комплексного подхода к решению задач предупреждения и преодоления 

трудностей в обучении у детей дошкольного и школьного возраста. Решение этой задачи 

обеспечивается развитием следующих служб: 

 1. Межведомственные постоянно действующие психолого-медико-педагогические 

 консультации (ПМПК). 

 2. Психолого-медико-педагогический консилиум школы. 

II. Построение модели общего и индивидуализированного коррекционно-развивающего 

педагогического процесса для детей с трудностями в обучении на основе принципа единства 

диагностики и коррекции: 

1. Обеспечение ранней коррекции неблагоприятных вариантов развития у детей в дошкольных 

группах школы, в классе дошкольной подготовки. 

2. Обеспечение преемственности   школьного обучения   

3. Преодоление трудностей в обучении и в школьной дезадаптации у детей младшего 

школьного возраста. 

III. Обеспечение непрерывности реабилитационного процесса  на всех уровнях образования на 

основе разработки разноуровневого содержания обучения детей. 

IV. Внедрение модели социальной профилактики в условиях школы. Обеспечение 

сотрудничества триады «педагог - ребенок с трудностями обучения - семья», направленного на 

формирование адекватной позиции родителей по отношению к своим детям и их недостаткам. 

Деятельность школы по программе « Семья и школа» 

V. Интеграция детей в общество путем усиления трудовой и профессионально-трудовой 

подготовки на   (уроки технологии) 

VI. Повышение квалификации учителей посредством курса «Коррекция отставания в развитии 

обучающихся  основной  школы». 

 

Мониторинг уровня развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает диагностические мероприятия для определения путей, форм оказания 

специальной помощи обучающимся, выбора форм сопровождения в зависимости от структуры 

нарушения учебно -познавательной деятельности, поведения, психики ребенка 

№./

П 

Диагностический инструментарий Цель диагностики  

1. -методика Э. Ф. Замбицявичене 

(сокращенный вариант) 

«Определение уровня умственного 

развития  

младших школьников»; 

-методика «Таблицы Шульте»; 

-методики «Узнавание фигур», 

-методики «Заучивание десяти слов» 

А.Р. Лурии; 

-изучение уровня умственного 

развития учащихся и определение 

их актуального состояния; 

-оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся : 

распределения объема , 

врабатываемости устойчивости и 

истощаемости; 

-изучение особенностей памяти 

(непосредственного 

запоминания),утомляемости, 

активного внимания; 

определение ведущего типа 

запоминания. 

 

2. -методика « Цветовой  тест М. Люшера»; 

-проективный тест «ДДЧ»; 

-методика    «Прогрессивные матрицы 

Равенна»; 

-оценка психо-эмоционального 

состояния учащихся ; 

-изучение личностных 

особенностей ; 

 



  

 

-рисуночная проективная  

методика « Школьная  

тревожность»  

А. М. Прихожан; 

-определение невербального 

интеллекта учащихся; 

-диагностика уровня школьной 

тревожности учащихся. 

3. -« Диагностика структуры интеллекта» . 

Тест Д. Векслера; 

-методика « Личностный 

опросник  Кетелла»  

(модификацияЛ. А. Ясюковой); 

-анкета « Эмоционально-

психологический климат 

класса»; 

- Социометрия классного коллектива. 

-определение уровня 

интеллектуального развития 

школьников; 

-изучение личностных 

особенностей школьников; 

-изучение эмоционально- 

психологического климата 

классного коллектива. 

 

 

 

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов. 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализовывается МОБУ СОШ с. Гафури как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечиваетсистемное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— 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, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает  как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 



  

 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий,); 

-специализированные условия  

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение: деятельность социально- психологической службы 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Материально- техническое обеспечение. 

Сенсорная комната, наличие интерактивных средств обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий 

Требования к режиму образовательного процесса 

Рекомендации  по обучению обучающихся с  ОВЗ  осуществляется на основе комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования ученика в соответствии с вариативными 

учебными планами, а также вариативными учебными программами. 

Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных 

предметов, составляющих инвариантную часть учебного плана. К их числу кроме математики 

и русского языка относятся такие предметы, как ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, трудовое обучение. Учебные курсы вариативной части: час двигательной 

активности, детская риторика.  

 Медико - психолого - педагогический консилиум предполагает участие специалистов 

различных профилей: педагогов, психолога, медицинских работников, логопеда, социального 

педагога для составления на каждого ученика собственного образовательного маршрута, для 

подбора  оптимального варианта индивидуального подхода. 

 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты коррекционной 

работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД):                                                     

 *личностные                                                                                                                      



  

 

*регулятивные                                                                                                                     

*коммуникативные                                                                                                                      

* познавательные.        

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы.       Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые 

результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», 

подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших 

целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также 

учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в 

обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от 

индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых 

результатов в полном объёме.                                                                                         Также 

необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на 

занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты 

используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и 

приемов работы, единство рассматриваемых тем.   

 

Планируемые личностные результаты.  

Обучающийся будет или сможет:   

* положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 

чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  

*при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

* принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

* придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

* при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;  

* при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

*с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;                                                                                                           

* давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 

задаваемых педагогом;   

*осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;  

* принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей 

страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).   

Планируемые регулятивные результаты.  

Обучающийся будет или сможет:  

*с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;  * самостоятельно 

или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;    

* под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 



  

 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации;  

* с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;  

* самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной 

деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой  

деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

*прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  

* осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.  

Планируемые коммуникативные результаты. 

 Обучающийся будет или сможет: 

*вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями 

(в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;  

* регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством 

учёта интересов сторон и поиска компромисса;  

* аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педагога;  

*согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

* сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной деятельности, 

для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном 

уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

* использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления и 

коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

* участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

 Планируемые познавательные результаты.  

Обучающийся будет или сможет:    

*самостоятельно или с помощью педагога  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;  

*самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач;  

 *использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения;  

*проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством 

учителя; самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования;  

* самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

*на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл выражений, 

пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;  

*самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, главную 

идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;  

* на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектноисследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога.        

 

 

 



  

 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Гафури. ПКР 

разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Учащийся 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 учащихся 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. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися на уровне основного 

общего образования МОБУ СОШ с. Гафури. 

Цель:  

- определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы МОБУ СОШ с. Гафури 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенных ФГОС основного общего образования. Планируемые результаты коррекционной 

работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 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 - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

- Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

- Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

- Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 



  

 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей МОБУ СОШ с. Гафури.  

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 учащихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

Полный текст программы коррекционной работысм. в Приложении 3. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план для V-IX  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ.V- IX классы, реализующие федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования;  

 

Учебный план основной школы (5-9 классы) по ФГОС основного общего образования, 

составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577). 

 

Продолжительность учебного года  в 5 - 8 классах – 35 учебные недели, 9 класс – 34  

учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации). 

В учебный план в 5 - 9 классах включена предметная область «Родной язык и родная 

литература». На основании заявлений родителей (законных представителей)  обучающихся в 5-

9 классах учащиеся будут изучать предметы «Родной (татарский) язык» и «Родная  (татарская ) 

литература», башкирский язык (государственный). 

В соответствии с требованиями ФГОС  вводится изучение второго иностранного языка 

(по 1 часу) в 5-9 классах. Изучение второго иностранного языка организуется в 5-9 классах с 

учётом возможностей школы и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, будет изучаться «Немецкий язык». 

Изучение предмета «математика» (5-6 классы), алгебры и геометрии (7 класс), «алгебра» 

и «геометрия» в 8-9 кассах в рамках предмета «алгебра» и «геометрия»,направлено на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач и продолжения образования. 

Предмет Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются как 

самостоятельный учебный предмет. 

Предмет «История» включает в себя «Историю России», «Всеобщую историю». 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках 

интегрированного предмета «Искусство» направлено на развитие способности эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В 5-7 классах 



  

 

изучается отдельные предметы изобразительное искусство и музыка по 1 часу, в 8 

изобразительное искусство 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах,  изучается в 

объеме 2-х часов в неделю. Согласно рекомендации СанПиН 2.4.2.281-10 о проведении 3-го 

обязательного часа физической культуры, 3-й час по физкультуре реализуется  за счет 

внеурочной деятельности. 

В 5-9 классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по 

запросам родителей (законных представителей) и в интересах обучающихся, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части или на включение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе курсов, 

учитывающих этнокультурные особенности нашего региона. 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5812 (не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов). 

 

 

Учебный   план  основного общего образования  (5-9 классы) 

МОБУ СОШ с. Гафури МР Буздякский район РБ   на 2019-2020  учебный год 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX 
Все

го 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 2 3 16 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
1 1 1 1 1 5 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и Математика 5 5 
   

10 



  

 

информатика Алгебра  
 

3 3 3 9 

Геометрия  
 

2 2 3 7 

Информатика  
 

1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 
 

 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
 

1 1 2 

Физическая 

культура* 
2 2 2 2 2 10 

  
29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
 

Часы, формируемые участниками 

образовательных отношений 
3 3 3 3 3 15 

Информатика 1 1 
   

2 

Русский язык 1 1 1 2 
 

5 

Литература     1 1 

Алгебра  
 

1 
 

1 2 

Башкирский язык Башкирский язык 

(государственный) 
1 1 1 1 1 5 

Итого  32 33 35 36 36 172 

 



  

 

 

Годовой календарный учебный график 

МОБУ СОШ с. Гафури МР Буздякский район РБ 

на 2019-2020 учебный год. 

1. Начало учебного года: 01.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2020г. 

3. Начало учебных занятий: 

1-11 классы – 09.00 час. 

4. Окончание ежедневных учебных занятий: 1 класс – 12.30; 2,3,4 классы – 13.45; 5-11 

классы – 14.40. 

5. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 9,11  классы – 34 недель, 2-8,10 

классы – 35 недель 

7. Режим работы школы: 5 – дневная рабочая неделя для 1 класса 

6-дневная рабочая неделя для 2-11 классов 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий  в 1 классе:  

 

 Начало семестра Окончание семестра Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

 

I семестр 01.09.18г. 30.12.18г. 16 недель 

II семестр 14.01.19 г. 23.03.19г. 9 недель 

III семестр 01.04.19г. 25.05.19г. 8 недель 

 

2)Продолжительность учебных занятий  в 9, 11 классах 

 Начало семестра Окончание семестра 

 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

 

I семестр 01.09.18г. 30.12.18г. 16 недель 



  

 

II семестр 14.01.19 г. 23.03.19г. 10 недель 

III семестр 01.04.19г. 25.05.19г. 8 недель 

 

 

3)Продолжительность учебных занятий  в 2-8, 10 классах:  

 

 Начало семестра Окончание семестра 

 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

I семестр 01.09.18г. 30.12.18г. 16 недель 

II семестр 14.01.19 г. 23.03.19г. 10  недель 

III семестр 01.04.19г. 31.05.19г. 9 недель 

 

4) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала каникул Дата окончания каникул  

 

Продолжительность в днях 

 

Осенние             28.10.18г 05.11.18г. 9 дней 

Зимние                31.12.18г. 13.01.19г. 15 дней 

Весенние            23.03.19г. 31.03.19г. 8 дней 

Летние                01.06.19г. 31.08.19 г. 92 дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливается   дополнительные недельные каникулы  с 11.02.19г.  

по 17.02.19г. 

9. Продолжительность уроков. 

1 класс – 1 семестр (сентябрь, октябрь): 3 урока по 35 минут 

1 семестр (ноябрь, декабрь): уроки  по 35 минут 

2–3 семестры: уроки по 45 минут 



  

 

Динамическая пауза после 3 урока – 40 минут 

4 урок в первом семестре – уроки физической культуры, изобразительного искусства, музыки 

проводятся с применением нетрадиционных форм обучения: игры, экскурсии, путешествия, 

соревнования, театрализованные уроки, уроки групповыми формами работы, уроки творчества, 

уроки – конкурсы, уроки фантазии, урок- концерт. 

2 – 11 классы – по 45 минут. 

10. Продолжительность перемен. 

            После 1, 4, 5, 6 уроков – 10 минут 

            После 2, 3 уроков – 20 минут 

11. Расписание звонков  

Расписание звонков  для 2 – 11 классов. 

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 

9.00-9.45 

9.55.-10.40. 

11.00-11.45 

12.05-12.50 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

9.00-9.45 

9.55.-10.40. 

11.00-11.45 

12.05-12.50 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

9.00-9.45 

9.55.-10.40. 

11.00-11.45 

12.05-12.50 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

14.50-15.35 

9.00-9.45 

9.55.-10.40. 

11.00-11.45 

12.05-12.50 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

 

9.00-9.45 

9.55.-10.40. 

11.00-11.45 

12.05-12.50 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

9.00-9.45 

9.55.-10.40. 

11.00-11.45 

12.05-12.50 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

 

Расписание звонков  для 1 класса 

№ урока Сентябрь, октябрь: Ноябрь, декабрь: во 2-3 семестрах 

1 09.00 — 09.35   09.00 — 09.35  -  10 мин. 9.00-9.45 

2 09.45 – 10.20 09.45 – 10.20  9.55.-10.40. 

3 10.40 – 11.15 10.40 – 11.15 11.00-11.45 

 Динамическая пауза- 40 мин   

4 11.55-12.30 11.35-12.10 12.05 – 12.50 

5  12.20- 12.55 13.00-13.45 

  Динамическая пауза- 40 

мин 

Динамическая 

пауза- 40 мин 

Внеурочная   с 15.00 с 15.00 



  

 

деятельность 

 

 

 

13.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  

Промежуточная аттестация в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ проводится с 5 по 

20 мая 2019 года без прекращения общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация в 

5-8,10 классах проводится в форме переводных экзаменов с 22 по 31 мая 2019 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

  

14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 , 11 классах 

  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор РФ). 

15.  В мае месяце планируется проведение учебных сборов с учащимися 10-х классов по 

разделу  «Основы военной службы» курса ОБЖ, продолжительностью  

5 календарных дней  

16.Режим работы школы: 

16 .1.Начало работы : 08 ч. 00 мин. 

   Окончание рабочего дня в 18 ч.00 мин. 

16 .2. Начало учебного года: 01.09.2019 г. 

16.3. Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 

16.4. Начало учебных занятий: 

1-11 классы – 09.00 час. 

16.5. Окончание ежедневных учебных занятий:  

1 класс – 12.30; 2,3,4 классы – 13.45; 5-10 классы – 14.40. 

16.6. Сменность занятий:  

Занятия проводятся в одну смену 

16.7. Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 недели; 9,11 классы – 34 недели, 2-8,10 классы – 35 недель 

16.8.    5 – дневная рабочая неделя для 1 класса 

      6-дневная рабочая неделя для 2-11 классов 



  

 

16.9. Внеурочная деятельность 

       Начало занятий 15ч.00 мин. 

       Окончание занятий 15ч.45мин 

       Продолжительность занятий 1час. 

16.10.Внеклассные мероприятия 

      Начало мероприятия  не раньше 15ч.00 мин. 

       Окончание мероприятия не позже 18ч.00 

1.4. План внеурочной деятельности 

Общие  подходы к организации внеурочной деятельности 

  Для реализации основных целей ФГОС организуется внеурочная деятельность, под 

которой понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Задачами внеурочной 

деятельности являются: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в основной школе;  

 оптимизация учебной нагрузки учащихся;  

 улучшение условий для развития ребенка;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностейучащихся. 

В современной школе планомерно осуществляется «воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества…; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности…».   

  В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено формирование 

российской идентичности как условие: 

укрепления российской государственности; 

развития в России гражданского общества; 

повышения конкурентоспособности отечественного человеческого капитала. 

В основу стандартов положен общественный договор — новый тип взаимоотношений 

между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере 

реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе 

взаимного согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и реализации 

политики в области образования, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами 

взаимных обязательств (договоренностей), их солидарной ответственности за результат 

образования (воспитания). 

 Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», определившая современный 

национальный воспитательный идеал и базовые национальные ценности. Приоритет 

воспитания в рамках новых ФГОС нашел подтверждение и в разделах основной 



  

 

образовательной программы начального общего образования, где уделяется большое внимание 

вопросам организации воспитательного процесса в школе, предусматривающее системность в 

его реализации. 

Системообразующие направления воспитания определенные в программе, гражданское, 

патриотическое, нравственное, экологическое и др., проходят через весь учебный процесс, 

выходя во  внеурочную и внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное 

пространство в котором гармонично развивается личность ребенка.  

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы 

родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями 

программы развития. 

 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, 

которое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного 

общества в основной школе. 

 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности.  

 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа 

является социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы. 

 

5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности. В 

План внеурочной деятельности включены курсы, отражающие специфику Краснодарского 

края: многонациональный и многоконфессиональный характер населения, 

сельскохозяйственный потенциал края, «казачья» составляющая образования на Кубани, 

развитие курортной и туристической сфер, физической культуры и спорта, комфортные 

климатические условия. 

 

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. Руководителем кружка может являться специалист системы дополнительного 

образования или учреждений культуры и спорта (приложение 2). 

 

7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализуется 

во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

содержится в программе курса внеурочной деятельности. 

 

8. Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

 

      Модель внеурочной деятельности учитывает перспективу перехода всей школы на ФГОС, 

что позволит ее реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени. 

 

       Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого 

школьника. Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов учащихся и возможностей МОБУ СОШ с. Гафури. Внеурочная деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 



  

 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает сочетание 

воспитательной работы в классе, проводимой классным руководителем и реализацию 

дополнительных образовательных модулей. В условиях основного общего образования 

основными формами организации внеурочной деятельности являются формы проектной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ с. Гафури включает в себя: план 

организации деятельности Совета старшеклассников, юношеского клуба «Батыр» при МОБУ 

СОШ с. Гафури; план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки,  школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы);план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной 

и учебной документации, организационные собрания, классные часы, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации основной образовательной программы и 

т.д.);план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемую через 

внеурочную деятельность  МОБУ СОШ с. Гафури (определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов). Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность на периоды каникул, (но не более 1/2 количества 

часов). Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации, в походах, поездках и т.д.). 

Внеурочная деятельность организуется в соответствиис Положением МОБУ СОШ с. 

Старотавларово об организации внеурочной деятельности.Содержание занятий внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как классные часы, экскурсии, кружки, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

С учетом возможностей ОО, потребностей обучающихся и пожеланий родителей 

внеурочная деятельность в МОБУ СОШ с. Гафури осуществляется по следующим 

направлениям:  

 

 

 

Направления Форма Классы 

  

5 6 7 8 9 Всего 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружки  

 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное Классные часы, 

Экскурсии 

1 1 1 1 1 5 



  

 

Линейка (устный 

журнал) 

Художественно-

эстетический 

Кружки. 

Творческие 

объединения 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

6 

Общеинтеллектуальное Кружки 

 

 1 1 1 1 4 

Общекультурное Кружки 

Собрания, 

Экскурсии 

Мероприятия  

 

 

 

1 

1 1 1   

 

 

1 

5 

  

Социальное проектная 

деятельность 

Экскурсии, 

конференции 

 1  1  1 1 1 5 

Итого 

  

6 6 6 6 6 30 

 

 

Планируемые результаты плана внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов – 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии молодой человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Кратко это можно сформулировать так: 

1-й уровень – школьник  приобретает  социальные знания; 

2-й уровень – школьник развивает позитивное отношение к базовым общественным ценностям; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности: 



  

 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

 

1.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии требованиями ФГОС 

 

Описание кадровых условий реализации основнойобразовательной программы 

основного общего образования 

МОБУ СОШ с. Гафури укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

МОБУ СОШ с. Гафури способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Характеристика педагогического коллектива по образованию и квалификационной категории 

 

Сведения о кадрах 2018–2019 уч.г. 

Всего педагогических работников 17 

из них имеют: 

Среднее профессиональное образование 
2 11,7% 

Высшее образование 15 88,2% 

Не имеют педагогического образования 0 0% 

Вакансии 0 0% 

Высшая квалификационная категория 5 29,4% 

1-я квалификационная категория 10 58,8% 

Соответствие занимаемой должности 0 0% 

Не имеют квалификационную категорию 2 11,7% 

 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основе квалификационных характеристик, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Сведения о педагогических работниках МОБУ СОШ с. Гафури в виде таблицы (см. 

Приложение 7) 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  



  

 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий 

основной образовательной программы основного общего образования, является система 

психологического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего 

образования: 

 систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 

процессе его обучения; 

 создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и их 

успешного обучения;  

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и поведении. 

Достижение поставленных задач осуществляется: 

 через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития; 

 диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, 

 содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в 

образовательном пространстве; 

 коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности 

ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию 

неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

Основные направления деятельности педагога-психолога на этапе основного общего 

образования: 

 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: 

сопровождение перехода к обучению в среднем звене; 

 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании «умения 

учиться»;  

 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 

 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, 

социализации учащихся: помощь в решении проблем социализации, формирование 

жизненных навыков. 

 

1.6. Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализациюосновных образовательных 

программ начального 

и основного общего образования 

Переход учащихся из начальной школы на 2-ю ступень обучения предъявляет высокие 

требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у 

школьников определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития 

произвольности психических процессов и способности к саморегуляции.  Однако этот уровень 

развития учащихся 10–11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям 

успешности их дальнейшего обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому 

данный переходный период может сопровождаться появлением разного рода трудностей, 

возникающих не только у школьников, но и у педагогов.  



  

 

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников 

образовательных отношений для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения 

их эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение 

уровня качества образования. Механизм осуществления преемственности, его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе 

специально организованной деятельности администрации, учителей начальных классов и 

среднего звена, педагогов-психологов по созданию условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей в среднюю школу. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками среднего 

звена 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности 

 совместные выставки рисунков и поделок 

 встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций») 

 совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе, посвящение в 

пятиклассники и др.) и спортивные соревнования 

 посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий 

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы  

 семинары, мастер-классы 

 круглые столы педагогов  

 проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в средней 

школе 

 взаимопосещение уроков 

 педагогические и психологические наблюдения 

3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов 

 консультации с педагогами  

 встречи родителей с будущими учителями 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

I. Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-

педагогическое изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

учащихся. 

Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач: 

 составление социально-психологического портрета школьника; 

 определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 

общении и психическом самочувствии; 

 выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 

Из форм организации диагностической работы можно выделить следующие: 



  

 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной 

параллели – так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма представляет 

собой первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить «благополучных», 

«неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание 

динамики адаптации школьников к обучению в среднем звене, составление социально-

психологического статуса школьника в период острого подросткового кризиса, обследование 

старшеклассников и т. д. Такая форма диагностической работы является плановой и проводится 

в соответствии с графиком работы психолога с каждой из параллелей школы. Основными 

способами получения информации о психолого-педагогическом статусе школьника при 

комплексном обследовании являются: 

 экспертные опросы педагогов и родителей; 

 структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 

 психологическое обследование школьников; 

 анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и материалов 

предыдущих обследований.  

2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании 

сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма 

работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, является 

обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных 

трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое 

обследование имеет индивидуальный характер с использованием более сложных методик с 

предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах выявленных (или заявленных) 

трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае 

необходимости срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, 

бесед, направленных на изучение общественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам 

психологического паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных 

психических процессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в 

классном и школьном коллективах. При проведении диагностических процедур используются 

типовые психологические методики, адаптированные к условиям данной школы.  

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно 

большая, психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по 

учебной и воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их 

проведению диагностических процедур и умению интерпретировать полученные. 

II. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и 

индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе результатов 

психодиагностического обследования и основывается на тех методологических принципах, 

которых придерживается практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Это 

связано: 

 с  активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у них 

теоретического, или словесно-логического мышления; 

 снижением мотивации к обучению у подростков;  

 ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием новых 

глубоких чувств; 

 расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся, 

развитием способностей диадического общения; 

 интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий; 

 необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 



  

 

Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной 

работы. 

Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по нескольким 

направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; 

развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с 

формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением 

внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном 

самоопределении. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной 

работы со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений: 

1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие которых на 

данном возрастном этапе наиболее актуально. 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не 

соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам 

проведения психодиагностических минимумов. 

 

Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов 

Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно 

консультирования по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме 

просветительской работы со всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у учащихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

учащихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи учащимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. В данном пособии предлагаются основные формы и 

методы возрастно-психологического подхода в консультировании. 

Особенностью консультативной работы психолога в средней школе является то, что 

часто непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является не ее 

окончательный адресат – ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель, 

педагог). Однако в отличие от подобной ситуации в начальной школе за психологической 

помощью в средней школе может обратиться сам подросток. 

В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать принципы 

консультирования самых различных психологических направлений (диагностический, 

экзистенциальный, гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). Однако в работе с 

детьми, личность и в целом психика которых находятся еще на этапе своего становления, учет 

возрастных особенностей является непременным условием консультативной работы психолога 

в школе. В целом задачу возрастно-психологического консультирования составляет контроль за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации этого процесса. 



  

 

 Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные 

составляющие: 

 ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и 

индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

 своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 

 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

 составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций по 

психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, 

родителей и других лиц; 

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

 коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации с 

детьми и родителями; 

 психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм работы.  

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три 

направления: 

1. Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно 

учтены возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты 

педагогической программы технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2. Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся. Консультирование в этом направлении может быть 

организовано, с одной стороны, по запросу педагога, с другой – по инициативе психолога, 

который может предложить учителю ознакомиться с той или иной информацией о ребенке 

(по результатам фронтальной и углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься 

над проблемой оказания помощи или поддержки. 

3. Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных 

консультаций. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной 

работы с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по 

поводу оказания консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-

родительского взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций 

консультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных 

проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость 

психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических 

проблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в 

его семье. 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может стать 

ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые 

решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе 

психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог 

предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского 

общения. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаев 

обращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этом резко 

возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от проблем первой, 

чаще неразделенной любви – до опасности наркомании и алкоголизма, от признаков 



  

 

дизморфоманий – до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизни 

ребенка с точки зрения особенностей психологического консультирования то, что теперь, в 

отличие от младших школьников или 4–5-классников, сам подросток впервые  становится 

клиентом – субъектом обращения в психологическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя 

об этом в известность своих родителей  

Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое 

просвещение. Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и 

родителей на сегодняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря на 

доступность психологической литературы, многие имеют лишь общие представления о 

психологических особенностях подросткового возраста, способах конструктивного 

взаимодействия с подростками и влияния семейного и педагогического общения и оценок на 

формирование уверенности у подростков. 

Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском собрании и 

методическом совете школы. Основные темы лекций и бесед психолога с педагогами являются: 

«Психологические особенности подросткового возраста», «Педагогическое общение и его роль 

в воспитании подростка», «Влияние педагогической оценки на формирование личностной 

уверенности подростка». В работе с родителями: «Внутренний мир подростка», «Стиль 

семейного воспитания и его влияние на развитие уверенности ребенка-подростка», 

«Психологические приемы и техники организации эффективного взаимодействия со своим 

ребенком». 

Социально-диспетчерская деятельность школьного психолога направлена на получение 

детьми, их родителями и педагогами (школьной администрацией) социально-психологической 

помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессиональной 

компетенции школьного практика.  

План психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

основного общего образования  

 

Психодиагностика 

№ 

п/п 
Направления работы 

Категория 

учащихся 
Сроки Ответственный 

1  Мониторинг – диагностика процесса 

адаптации учащихся  5 классов 

5 классы Сентябрь классные 

руководители  

2 Выявление уровня развития  

детей с трудностями адаптации 

5 классы Ноябрь  классные 

руководители 

3  Диагностика готовности учащихся 4 

классов к обучению в основной школе  

4 классы Март классные 

руководители 

 

Психокоррекция 

№ 

п/п 
Направления работы 

Категория 

учащихся 
Сроки Ответственный 

1  Коррекционные занятия для 

учащихся 

5 классы  В течение года 

согласно плану 

коррекционной 

работы 

классные 

руководители 

2 Профилактика употребления 

ПАВ. 

5–9 классы В течение года классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Консультирование 

№ 

п/п 
Направления работы 

Категория 

учащихся 
Сроки Ответственный 

1 Индивидуальные консультации с 

педагогами  по результатам 

тестирования на готовность  к 

обучению в 5 классе. 

Учителя 4–5 

классов 

Май, 

сентябрь 

классные 

руководители 

2 Индивидуальные консультации по 

проблемам адаптации.  

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

октябрь  

классные 

руководители 

3 Групповая консультация для 

руководителей ШМО «Анализ 

психологического качества урока»  

Педагоги Ноябрь  классные 

руководители 

4 Консультации родителей    по 

результатам диагностики готовности к 

детей к обучению в среднем звене 

Родители Апрель классные 

руководители 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей детей, направленных на 

ПМПК 

Родители В течение 

года 

классный 

руководитель 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

№ 

п/п 
Направления работы 

Категория 

учащихся 
Сроки Ответственный 

1 Лекция «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

средней школе»  

Родители Март классные 

руководители 

2 Выступление на родительском 

собрании «Подростковый кризис» 

Родители Ноябрь классные 

руководители 

3 Выступления на родительских 

собраниях и педагогических советах 

Родители, 

педагоги 

По запросу классные 

руководители 

 

3.6.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МОБУ СОШ с. Гафури Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 



  

 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МОБУ СОШ с. Гафури осуществляется в пределах 

объема средств МОБУ СОШ с. Гафури на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Республики Башкортостан, количеством учащихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МОБУ 

СОШ с. Гафури, устанавливающим ПОЛОЖЕНИЕоб оплате труда работников муниципального 

образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. 

Старотавларово муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

соответствующими локальными нормативными актами МОБУ СОШ с. Гафури где определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального района 

Буздякский район, в условиях реализации нормативного подушевого принципа 

финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 

компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квалификации 

работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, 

количества, качества, эффективности труда.  

Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат и 

выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников 

МОБУ СОШ с. Гафури, утверждаемым работодателем  по согласованию  с профкомом.      

Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат устанавливаются 

Положением о выплатах стимулирующего характера МОБУ СОШ с. Гафури,  

регламентирующим  периодичность,  основания для начисления и размеры иных 

стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом . 

3.7.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое оснащение МОБУ СОШ с. Гафури строится по принципу 

конструктора, который предоставляет возможность использовать как весь набор оборудования, 

так и отдельные его составляющие. 

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, модулей, 

отдельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение МОБУ СОШ с. Гафури: 

Полное оснащение МОБУ СОШ с. Гафури: 

1. общешкольное оснащение; 

2. оснащение предметных кабинетов; 

Оснащение предметных кабинетов 

(к нему относятся автоматизированные рабочие места  педагогов и учащихся, а также 

наборы традиционной учебной техники для обеспечения образовательной 

деятельности.Автоматизированное рабочее место (АРМ) включает не только собственно 

компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также 

программное обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и 

учащимся наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные 



  

 

потребности) 

 Есть Необходимо Примечание 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

(8) 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор -1 шт 

Интерактивная доска 

Документ камера – 1 шт. 

 
 

Кабинет 

физики(2) 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Документ камера – 1 шт. 

 

 

Кабинет 

истории (1) 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Документ камера – 1 шт. 

Потолочный проектор – 1 шт. 

 

Кабинет 

информатики и 

математики (5) 

Компьютеры –  10 шт. 

 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.Документ 

камера – 1 шт. 

Потолочный проектор – 1 шт. 

Цифровые датчики  

 

Кабинет 

иностранного 

языка (7)  

Ноутбук – 1 шт. 

 

Экран – 1 шт. 

Потолочный проектор – 1 шт. 

 

 

Кабинет 

башкирского 

языка и 

литературы (3)  

Ноутбук – 1 шт. 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор  – 1 шт. 

 

Кабинет химии 

и биологии (4) 

Ноутбук – 1 шт. Интерактивная доска – 1 шт. 

Документ камера – 1 шт. 

Потолочный проектор – 1 шт. 

 

Кабинет ОБЖ 

(15) 

 Экран – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ камера – 1 шт. 

 

 

Оборудование школы обеспечивает организацию внеурочной деятельности учащихся, в 

том числе моделирование, техническое творчество и проектную деятельность, с 

использованием учебной техники кабинетов с повышенным уровнем оснащения. При 

организации образовательной деятельности учащихся используются новые информационные 

технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, 

обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают комплекс 

информационно-справочных материалов, объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек входят тематические 

базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики. Деятельность учащихся обеспечена необходимыми расходными 

материалами. 



  

 

 

 

3.8. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями современного  образования информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Основными элементами ИОС в МОБУ СОШ с. Гафури являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

•  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ:  

•  в учебной деятельности;  

•  во внеурочной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

•  в административной деятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

•  ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование);  

•  создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов;  

•  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 трёхмерную материальную  

среду (печать);  

• информационного подключения к глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в информационной 

среде МОБУ СОШ с. Гафури о;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• использования  аудио-  и видео-  устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока;  

•  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями;  

•  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  



  

 

•  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

•  обеспечения доступа в библиотеке школы 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 учащихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино-  и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождение. 

Программное обеспечение. В школе в качестве основной операционной системы и 

офисных программ используется программное обеспечение компании Microsoft, на которое 

есть лицензии на использование. Все используемое программное обеспечение школы – 

лицензионное ПО. В некоторых случаях допускается использование свободно-

распространяемого или условно бесплатного ПО. 

Обмен информаций с помощью электронной почты. Официальный адрес 

школы:taularschool@yandex.ru . На этот адрес приходят все официальные сообщения. 

Прием почты настроен через почтовую программу. Секретарь школы принимает почту 

на свой компьютер с официальных ящиков, а затем отправляет по назначению. У всех 

педагогических работников школы также есть электронные адреса. 

Общение педагогов в сети Интернет. Многие учителя принимают домашние, 

творческие, проектные работы у учащихся по электронной почте или используют личные 

сайты.  

В МОБУ СОШ с. Гафури создана информационно-образовательная среда, 

соответствующая требованиям ФГОС, куда относятся: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети;  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов МОБУ СОШ с. Гафури; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников МОБУ СОШ с. Гафури (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: результаты 

выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3.9.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МОБУ СОШ с. Гафури является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. Созданные в МОБУ СОШ с. Гафури, реализующей ООП ООО, 

условия: 

mailto:taularschool@yandex.ru


  

 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МОБУ СОШ с. Гафури и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности МОБУ СОШ с. Гафури, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

 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 МОБУ СОШ с. Гафури, 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 МОБУ СОШ с Гафури; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МОБУ СОШ с. Гафури базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МОБУ СОШ с. Гафури условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Гафури, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта ООО 

2019 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного 

учреждения 

2019 

3. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 2019 



  

 

4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Август 2019 

 5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

ежегодно 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

 

Ежегодно 

7. Разработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика 

 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимос

ти 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходимос

ти 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта 

Август 2019 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса, модели организации внеурочной деятельности 

Август 2019 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август 2019 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

 5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

Август 2019 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением Стандарта 

ежегодно 



  

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

Август 2019 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

о введении Стандарта 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта основного общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 

Август 2019 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта: 

Август 2019 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Август 2019 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Август 2019 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Август 2019 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

 

3.10. Список учебников используемых в образовательном процессе  

МОБУ СОШ c Старотавларово в 2018-2019 учебном году 

 

Башкорт теле 5 2017 Уфа “Китап” З.М.Габитова 

М.Г.Усманова 

Татар теле 5 2017 Казань “Мәгариф-Вакыт” Р.К.Сагдиева 

Эдэбият  5 2017                 Казань“Мәгариф-Вакыт” Ф. Ф.Хасанова 

Русский язык  5 2013 Русское слово Е.А. Быстрова 

Литература  5 2013 Дрофа Т.Ф. Курдюмова 

Английский язык 5 2013 Просвещение  Д.Дули 

Английский язык 5 2013 Просвещение  Д.Дули 

История Древнего 

мира 

5 2012 Просвещение А.А. Вигасин 

Искусство Музыка 5 2015 Дрофа  Т.И. Науменко 

Технология  5 2015 Вентана-Граф Н.В. Синицина 

Изобразительное 

искусство 

5-7 2015 Учитель Б.М. Неменская 



  

 

Математика 5 2017 Вентана-Граф А.Г. Мерзляк 

Биология 5 2016 Дрофа В.В. Пасечник 

Информатика  5 2018 Бином Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова 

Башкорт теле 6 2017 Уфа “Китап” З.М.Габитова 

М.Г.Усманова 

Технология  6 2015 Вентана-Граф Н.В. Синицина 

Обществознание 6 2014 Просвещение Л.Н. Боголюбова 

Информатика  6 2018 Бином Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова 

История России 6 2018 Просвещение Н.М. Арсентьев 

Всеобщая история 

средних веков 

6 2014 Просвещение  Е.В. Агибалова 

Искусство Музыка 6 2015 Дрофа  Т.И. Науменко 

Математика 6 2016 Вентана-Граф А.Г. Мерзляк 

Татар теле  6 2017 Казань “Мәгариф-Вакыт” Р.К.Сагдиева 

Әдәбият 6 2017                 Казань“Мәгариф-Вакыт” Ф. Ф.Хасанова 

Английский язык 6 2014 Просвещение  Д.Дули 

Русский язык  6 2014 Русское слово Е.А. Быстрова 

Литература  6 2015 Дрофа Т.Ф. Курдюмова 

Биология 6 2016 Дрофа  В.В. Пасечник 

Башкорт теле 7 2017 Уфа “Китап” З.М.Габитова 

М.Г.Усманова 

Английский язык 7 2013 Просвещение  Д.Дули 

Обществознание 7 2015 Просвещение Л.Н. Боголюбова 

Искусство Музыка 7 2015 Дрофа  Т.И. Науменко 

Русский язык 7  Русское слово Е.А. Быстрова 

Литература  7  Дрофа Т.Ф. Курдюмова 

История нового 

времени 

7 2015 Просвещение  А.Я. Юдовская 

Технология  7 2015 Вентана-Граф Н.В. Синицина 

История Россия в 

17-18 веках 

7 2013 Просвещение  Н.М. Арсентьев 

Информатика  7 2017 Бином Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова 

Биология 7 2016 Дрофа В.В. Пасечник 

Алгебра 7 2018 Вентана-Граф А.Г.Мерзляк 

Татар теле 7 2017 Казань “Мәгариф-Вакыт” Р.К.Сагдиева 

Әдәбият 7 2017                 Казань“Мәгариф-Вакыт” Ф. Ф.Хасанова 

Физика 7 2016 Дрофа А.В.Перышкин 

Геометрия  7-9 2014 Москва Просвещение Л.С. Атанасян 

Башкорт теле 8 2017 Уфа “Китап” З.М.Габитова 

М.Г.Усманова 

История нового 

времени 

8 2016 Просвещение  А.Я. Юдовская 

Обществознание  8 2016 Просвещение  Л.Н. Боголюбова 

Искусство Музыка 8 2015 Дрофа  Т.И. Науменко 

Технология 8 2018 Вентана-Граф В.Д. Симоненко 

История России 8 2016 Просвещение  Н.М.Арсентьев 

А.А. Данилов 

Алгебра 8 2013 Мнемозина А.Г.Мордкович 



  

 

Английсский язык 8 2018 Титул М.З. Биболетова 

Химия  8 2016 Вентана- Граф Н.Е. Кузнецова 

Информатика  8 2016 Бином Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова 

Биология 8 2016 Дрофа В.В. Пасечник 

Татар теле  8 2017 Казань “Мәгариф-Вакыт” Р.К.Сагдиева 

Әдэбият 8 2017                 Казань“Мәгариф-Вакыт” Ф. Ф.Хасанова 

Русский язык 8 2016 Русское слово Е.А. Быстрова 

Литература  8 2016 Дрофа Т.Ф. Курдюмова 

Физика 8 2016 Дрофа А.В.Перышкин 

ОБЖ 8 2018 Просвещение А.Т. Смирнов 

Изобразительное 

искусство 

8-9 2015 Дрофа  П.П. Сергеева   

Башкорт теле 9 2017 Уфа “Китап” З.М.Габитова 

М.Г.Усманова 

Информатика  9 2017 Бином Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова 

Обществознание  9 2017 Просвещение  Л.Н. Боголюбова 

История России 9 2017 Просвещение 

Н.М.Арсентьев 

Н.М. Арсентьев 

А.А. Данилов 

Новейшая история 9 2017 Просвещение   О.С. Сороко-Цюпа 

Английсский язык 9 2013 Титул М.З. Биболетова 

Татар теле 9 2017 Казань “Мәгариф-Вакыт” Р.К.Сагдиева 

Химия  9 2015 Вентана- Граф Н.Е. Кузнецова 

Биология 9 2016 Дрофа В.В. Пасечник 

Әдәбият 9 2017                 Казань“Мәгариф-Вакыт” Ф. Ф.Хасанова 

Алгебра 9 2013 Мнемозина А.Г.Мордкович 

Русский язык 9 2017 Русское слово Е.А. Быстрова 

Литература  9 2016 Дрофа Т.Ф. Курдюмова 

ОБЖ 9 2018 Просвещение А.Т. Смирнов 

Физика 9 2017 Дрофа А.В.Перышкин 
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