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Общие положения 
Основная  образовательная программа основного общего образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей №11» Советского 
района г. Казани  разработана на основе примерной основной образовательной программы 
основного общего образования  в соответствии с требованиями  федерального государственного 
образовательного стандарта к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне основного общего образования. 
Основная образовательная программа основного общего образования лицея в соответствии с 
требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии стребованиями Стандарта и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  
программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и  метапредметных результатов, в том числе: 
— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 
основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного 
общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательного учреждения; 
— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 
обеспечение выполнения требований Стандарта.  
Основные задачи: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
 — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
 — обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
 — обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 — установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации;  
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
 — взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 
 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;  
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 
 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
 — социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;  
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает:  
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— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;  
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования  
— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
 — учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Основная образовательная программа формируется с учётом 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 основного общего образования в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
 — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 
и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе;  
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 
 — с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками;  
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничестваот 
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.  
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 
— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания 
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— представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;  
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 — особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 — процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 
 — обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  
— изменением социальной ситуации развития  
— ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 
социальных взаимодействий 
 — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения.  
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новые.  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования  
1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя 
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  



9 
 

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 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 родо-видовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от обучающихся 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 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 
выполнения работы (долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 
предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 
контролирующие функции учителя сведены к минимуму);  
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/или 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 
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социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 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.  
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка.  

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

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. К личностным результатам относятся: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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; 
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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. 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
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подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий,  таких как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладевают чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 
в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 
должна быть сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 
готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять 
смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
-определять необходимые 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. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся сможет: 
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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-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. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 
-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 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. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
-выделять явление из общего ряда других явлений; 
-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
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-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. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
-резюмировать главную идею текста; 
-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 
-критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет: 
-определять свое отношение к природной среде; 
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 
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-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем 
Обучающийся сможет: 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
-определять возможные роли в совместной деятельности; 
-играть определенную роль в совместной деятельности; 
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(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. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 Обучающийся сможет: 
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 
в паре, в малой группе и т. д.); 
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
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-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. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 
-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 
-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник  научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература»,  «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», ОДНКНР. Планируемые 
предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 
соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов в Республике Татарстан. 
 

Планируемые 
результаты 

Характеристика Оценивание 

«Выпускник 
научится» 

Круг учебных 
задач, построенных 
на опорном учебном 
материале, 
овладение которыми 
принципиально 
необходимо для 
успешного обучения 
и социализации, и 
которые могут быть 
освоены всеми 
учащимися 

Выносится на итоговое оценивание, 
которое может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью накопленной 
оценки или портфеля индивидуальных 
достижений), так и в конце обучения, в 
том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Ведется с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным 
основанием для положительного 
решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень 
обучения. 

«Выпускник 
получит возможность 

Система 
учебных действий в 

Ведется преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление 
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научиться» отношении знаний, 
умений, навыков, 
расширяющих и 
углубляющих 
понимание опорного 
учебного материала 
или выступающих 
как пропедевтика для 
дальнейшего 
изучения данного 
предмета. Данный 
уровень достижений 
могут 
продемонстрировать 
отдельные 
мотивированные 
обучающиеся. 

и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в 
тексте выделена курсивом. Задания, 
ориентированные на оценку достижения 
планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность 
научиться», могут включаться в 
материалы итогового контроля блока 
«Выпускник научится». Основные цели 
такого включения – предоставить 
возможность учащимся 
продемонстрировать овладение более 
высоким (по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и выявить 
динамику роста численности наиболее 
подготовленных учащихся. При этом 
невыполнение учащимися заданий, с 
помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов 
данного блока, не является препятствием 
для перехода на следующий уровень 
обучения. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока 
целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать в 
виде накопленной оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой 
аттестации. 

Для  реализации и достижения планируемых результатов учителя должны  использовать в 
педагогической практике педагогические технологии, которые основаны на дифференциации 
требований к подготовке учащихся. 

 
1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение  
Выпускник научится:  
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;  
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств;  
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;  
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать;  
• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их.  
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Речевая деятельность  
Аудирование  
Выпускник научится:  
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её 
в устной форме;  
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  
Чтение  
Выпускник научится:  
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их вустной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 
и письменной форме);  
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  
Говорение  
Выпускник научится:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 
 • извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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• создавать устные монологические и диалогическиевысказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения;  
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  
• анализировать и оценивать речевые высказыванияс точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата.  
Письмо  
Выпускник научится:  
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• писать рецензии, рефераты;  
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  
Текст  
Выпускник научится: 
 • анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению;  
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловыетексты (резюме, 
деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  
Функциональные разновидности языка  
Выпускник научится:  
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи);  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 



21 
 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности;  
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилейи жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспекткак жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловоеписьмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовитьвыступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участиев беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствиисо спецификой употребления языковых средств;  
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
 • выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.  
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
 • характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка;  
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  
Фонетика и орфоэпия. Графика  
Выпускник научится:  
• проводить фонетический анализ слова;  
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
• выразительно читать прозаические и поэтическиетексты;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.  
Морфемика и словообразование  
Выпускник научится:  
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова;  
• различать изученные способы словообразования;  
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;  
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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• характеризовать словообразовательные цепочкии словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловуюи структурную связь однокоренных слов;  
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова.  
Лексикология и фразеология  
Выпускник научится:  
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам;  
• подбирать к словам синонимы, антонимы;  
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте;  
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение);  
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• объяснять общие принципы классификации словарногосостава русского языка;  
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
• опознавать омонимы разных видов;  
• оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного 
словоупотребления;  
• опознавать основные выразительные средства лексикии фразеологии в публицистической и 
художественной речии оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
• извлекать необходимую информацию из лексическихсловарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том числемультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности.  
Морфология  
Выпускник научится:  
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка;  
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа;  
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 
и пунктуационных задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать синонимические средства морфологии;  
• различать грамматические омонимы;  
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-деловогостилей речи;  
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
Синтаксис  
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности;  
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;  
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике;  
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей речи;  
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  
Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов);  
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
Язык и культура 
Выпускник научится:  
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 
и культуру страны;  
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязьязыка, культуры и истории народа — 
носителя языка;  
• анализировать и сравнивать русский речевой этикетс речевым этикетом отдельных народов 
России и мира.  

1.2.5.2. Литература  
Устное народное творчество  
Выпускник научится:  
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• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм);  
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере;  
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях;  
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания;  
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы;  
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русскогои своего народов);  
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 
определять чертынационального характера;  
• выбирать произведения устного народного творчестваразных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  
Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;  
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному;  
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;  
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• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе художественного 
текста;  
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
и смысловую функцию;  
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно оценивать 
их;  
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других искусств;  
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;  
• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
  

1.2.5.3. Родной язык  
Родной (татарский) язык №1 

При обучении  татарскому языку как родному (татарскому) языку в общеобразовательных 
организациях предъявляются следующие требования: 

- воспитание учащихся гражданами и патриотами своей страны, подготовка их к усвоению 
духовных, нравственных и культурных ценностей народа ; 

- работа в направлении формирования духовно-нравственных качеств учащихся, 
обеспечения их гражданского, общественного, личностного развития, развития творческих 
способностей молодого поколения, сохранения и укрепления здоровья;  

- обеспечение преемственности в образовании по родному (татарскому) языку; 
- представление учащегося при обучении и воспитании как личности, обладающей особой 

неповторимой особенностью; 
-достижение умения правильно и грамотно использовать знания и навыки, полученные 

учащимися на уроках родного (татарского) языка в своей речи, воспитание грамотной 
орфоэпической, орфографической и пунктуационной личности; 

- предусмотреть оснащение учащихся личными, общественными, семейными и 
стандартными знаниями и навыками; 

- использование внеурочных форм в учебной работе; 
- выявление способностей учащихся через различные клубы, секции, студии и кружковые 

работы, содействие им в получении профессиональной ориентации, выявление и дальнейшее 
развитие одаренных детей посредством участия в учебе и общественных работах, опора на 
деятельность образовательных организаций дополнительного образования в этом направлении; 

-при надлежащей организации учебной работы вместе с учащимися учитывать мнение 
родителей и широкой общественности; 

- воспитывать у учащихся позитивное отношение к региону своего проживания (село, 
город, район, поселок), использовать для этого наряду с уроками родного языка уроки 
литературы, географии, истории и обществознания. 

Результаты, ожидаемые после освоения предмета, определяются по трем направлениям: 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

5 класс 
Личностные: 
-совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Родине, уважительного отношения к татарскому языку, литературе и духовному наследию 
других народов; 

-знание и использование различных информационных средств во время общения; 
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- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 
деятельности; 

- продолжение становления личности; 
- формирование национальной гордости, гражданских чувств; 
- освоение норм морали, правил жизни в обществе; 
- оказание помощи соседу; 
- самоопределение, измерение границ познания своих возможностей; 
- формирование индивидуального стиля деятельности.  
    Универсальные учебные действия составляют единую систему, поэтому ожидаемый 

результат возможен только при их комплексном использовании  
Метапредметные результаты. 
Регулятивные: 
- самостоятельно формировать тему и цели занятия; 
- определение путей достижения цели; 
- наблюдение за эффективностью своей деятельности; 
- совместно с учителем оценить свою работу, ответы товарищей; 
- соблюдение правил, предписаний и совершение последующих действий; 
- контроль за своей деятельностью, самоконтроль;  
- проверка правильности выполнения заданий; 
- определение качества и уровня работы. 
Познавательные: 
- самостоятельное выявление и постановка цели познавательного вопроса; 
- самостоятельно раскрыть тему, поднятую проблему, высказать свое мнение; 
- логическое мышление в решении учебного вопроса; 
- формирование правил на основе выделения основных признаков; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- навыки морфологического и синтаксического анализа языковых единиц; 
- показать ценность искусства слова, связав язык с литературой, изобразительным и 

музыкальным искусством; 
- использование словарей, справочных материалов; 
- ориентироваться в своей системе знаний. 
Коммуникативные: 
- сотрудничество с одноклассниками и учителем в организации учебной деятельности; 
- умение слушать, участвовать в построении диалога и коллективном обсуждении; 
- умение аргументировать свое мнение с помощью жизненных примеров; 
- умение полностью и точновысказывать свое мнение; 
- прийти к общему мнению во время коллективной работы; 
- умение задавать вопросы по прочитанным текстам; 
- умение слушать, консультировать других; 
- выступление перед одноклассниками на разные темы; 
- оценка действий товарища, взаимодействие с соседом. 
    Универсальные учебные действия составляют единую систему, поэтому ожидаемый 

результат возможен только при их комплексном использовании  
Предметные результаты. 
В познавательной сфере учащиеся 5 класса должны овладеть к концу учебного года 

следующими умениями:   
- выделять в слове гласные и согласные звуки; 
- присоединять аффиксы к основе, соблюдая закон сингармонизма (гармонии гласных); 
- правильно произносить звуки, ставить ударения в словах; 
- произносить и писать слова, в которых наблюдается губная гармония; 
- правильно произносить и писать арабские и персидские заимствования; 
- развитие навыков орфоэпии и орфографии; 
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- пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- толковать лексические значения слов, подбирать к ним синонимы и антонимы; 
- пользоваться толковым словарем; 
- различать активные и пассивные слова, устаревшие слова, неологизмы; 
- распознавать слова прямого и переносного значения; 
- находить фразеологизмы, подбирать к ним синонимичные слова;  
- выделять морфемы, подбирать однокоренные слова, разбирать слово по составу; 
- производить фонетический анализ; 
- опознавать способы словообразования; 
- объяснять смысл пословиц; 
- писать небольшие рассказы и сочинения на заданные темы; 
- заниматься творческой деятельностью, выполнять проектные работы. 
В коммуникативной сфере: 
- умение выразительно читать; 
- определять тему текста, основную мысль автора, подбирать заголовок; 
- умение подробно и сжато пересказывать текст; 
- создавать устное и письменное высказывание; 
- умение вести диалог, беседу; 
- сочинение на заданную тему, творческие работы, проектные работы. 
6 класс 
Личностные: 
-совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Родине, уважительного отношения к татарскому языку, литературе и духовному наследию 
других народов; 

-знание и использование различных информационных средств во время общения; 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности; 
- формирование национальной гордости, гражданских чувств; 
- освоение норм морали, правил жизни в обществе; 
- оказание помощи соседу; 
- самоопределение, измерение границ познания своих возможностей; 
- формирование индивидуального стиля деятельности.  
Метапредметные результаты. 
Регулятивные: 
- самостоятельно формировать тему и цели занятия; 
- определение путей достижения цели; 
- наблюдение за эффективностью своей деятельности; 
- совместно с учителем оценить свою работу, ответы товарищей; 
- соблюдение правил, предписаний и совершение последующих действий; 
- контроль за своей деятельностью, самоконтроль;  
- проверка правильности выполнения заданий; 
- определение качества и уровня работы. 
Познавательные: 
- самостоятельное выявление и постановка цели познавательного вопроса; 
- самостоятельно раскрыть тему, поднятую проблему, высказать свое мнение; 
- логическое мышление в решении учебного вопроса; 
- формирование правил на основе выделения основных признаков; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- навыки морфологического анализа языковых единиц; 
- показать ценность искусства слова, связав язык с литературой, изобразительным и 

музыкальным искусством; 
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- использование словарей, справочных материалов; 
- ориентироваться в своей системе знаний. 
Коммуникативные: 
- сотрудничество с одноклассниками и учителем в организации учебной деятельности; 
- умение слушать, участвовать в построении диалога и коллективном обсуждении; 
- умение аргументировать свое мнение с помощью жизненных примеров; 
- умение полностью и точно высказывать свое мнение; 
- прийти к общему мнению во время коллективной работы; 
- умение задавать вопросы по прочитанным текстам; 
- умение слушать, консультировать других; 
- выступление перед одноклассниками на разные темы; 
- оценка действий товарища, взаимодействие с соседом. 
Универсальные учебные действия составляют единую систему, поэтому ожидаемый 

результат возможен только при их комплексном использовании  
Предметные результаты. 
В познавательной сфере учащиеся 6 класса должны овладеть к концу учебного года 

следующими умениями:   
- различать по их лексико-грамматическим значениям, морфологическим и синтаксическим 

признакам имена существительные; 
- распознавать имена собственные и развивать навыки правописания; 
- добавлять к основе аффиксы множественного числа, принадлежности, падежные 

окончания; 
- склонять по падежам имена существительные с аффиксами принадлежности I, II и III 

лицу; 
- распознавать относительные и качественные имена прилагательные; 
- различать имена прилагательные простой, сравнительной, превосходной и 

уменьшительной степеней сравнения; 
- распознавать субстантивированные имена прилагательные; 
- образовывать от заданной основы имена прилагательные различных степеней сравнения и 

правильно употреблять их в речи; 
- различать имена числительные, их разряды; 
- правильно писать арабские и римские цифры; 
- склонять по падежам имена числительные в случае их субстантивации; 
- различать наречия, их разряды, степени сравнения; 
- развивать навыки правописания парных, сложных и составных наречий; 
- подбирать синонимы и антонимы к наречиям и правильно употреблять их в речи; 
- различать местоимения, их разряды; 
- склонять по падежам личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

определительные местоимения; 
- правильно употреблять местоимения в речи; 
- развивать навыки работы с фонетическими, словообразовательными, лексическими и 

морфологическими единицами; 
- производить фонетический разбор, морфологический и синтаксический анализ имен 

существительных, прилагательных, наречий, числительных и местоимений; 
- объяснять смысл пословиц; 
- писать небольшие рассказы и сочинения на заданные темы; 
- вовлечение учащихся в творческую деятельность, интерес к проектным работам. 
В коммуникативной сфере: 
- умение выразительно читать; 
- определять тему текста, основную мысль автора, подбирать заголовок; 
- умение подробно и сжато пересказывать текст;   
- создавать устное и письменное высказывание; 
- умение вести диалог, беседу; 
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- писать сочинение на заданную тему, творческие работы, проектные работы. 
7 класс 
Личностные: 
-совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Родине, уважительного отношения к татарскому языку, литературе и духовному наследию 
других народов; 

-знание и использование различных информационных средств во время общения; 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности; 
- продолжение становления личности; 
- формирование национальной гордости, гражданских чувств; 
- освоение норм морали, правил жизни в обществе; 
- оказание помощи соседу; 
- самоопределение, измерение границ познания своих возможностей; 
- формирование индивидуального стиля деятельности.  
Метапредметные результаты. 
Регулятивные: 
- самостоятельно формировать тему и цели занятия; 
- определение путей достижения цели; 
- наблюдение за эффективностью своей деятельности; 
- совместно с учителем оценить свою работу, ответы товарищей; 
- соблюдение правил, предписаний и совершение последующих действий; 
- контроль за своей деятельностью, самоконтроль;  
- проверка правильности выполнения заданий; 
- определение качества и уровня работы. 
Познавательные: 
- самостоятельное выявление и постановка цели познавательного вопроса; 
- самостоятельно раскрыть тему, поднятую проблему, высказать свое мнение; 
- логическое мышление в решении учебного вопроса; 
- формирование правил на основе выделения основных признаков; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- навыки морфологического анализа языковых единиц; 
- показать ценность искусства слова, связав язык с литературой, изобразительным и 

музыкальным искусством; 
- использование словарей, справочных материалов; 
- ориентироваться в своей системе знаний. 
Коммуникативные: 
- сотрудничество с одноклассниками и учителем в организации учебной деятельности; 
- умение слушать, участвовать в построении диалога и коллективном обсуждении; 
- умение аргументировать свое мнение с помощью жизненных примеров; 
- умение полностью и точно высказывать свое мнение; 
- прийти к общему мнению во время коллективной работы; 
- умение задавать вопросы по прочитанным текстам; 
- умение слушать, консультировать других; 
- выступление перед одноклассниками на разные темы; 
- оценка действий товарища, взаимодействие с соседом. 
Универсальные учебные действия составляют единую систему, поэтому ожидаемый 

результат возможен только при их комплексном использовании  
    Предметные результаты. 
В познавательной сфере учащиеся 7 класса должны овладеть к концу учебного года 

следующими умениями: 
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- развивать навыки работы с фонетическими, словообразовательными, лексическими и 
морфологическими единицами; 

- различать залоги глаголов по их аффиксам; 
- различать по их лексико-грамматическим значениям, морфологическим и синтаксическим 

признакам спрягаемые и атрибутивные формы глаголов; 
 - образовывать формы наклонения глаголов (изъявительного, желательного, 

сослагательного) в утвердительной и отрицательной форме; 
- образовывать формы настоящего, прошедшего определенного и неопределенного, 

будущего определенного и неопределенного времени глаголов изъявительного наклонения; 
- употреблять в речи формы прошедшего определенного и прошедшего неопределенного 

времени глаголов изъявительного наклонения; 
- образовывать формы сослагательного наклонения; 
- спрягать глаголы повелительного, желательного, изъявительного и сослагательного 

наклонения; 
- различать, верно указывать морфологические и синтаксические признаки атрибутивных 

форм глаголов (причастий, деепричастий, инфинитива, имени действия); 
- распознавать и образовывать формы причастий настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 
- вычленять из предложения словосочетания с причастиями; 
- распознавать субстантивированные причастия; 
- различать и образовывать формы деепричастий; 
- вычленять из предложения словосочетания с деепричастиями; 
- различать звукоподражательные слова; 
- распознавать имена существительные и глаголы, образованные из звукоподражательных 

слов; 
- различать предикативные слова, их формы; 
- употреблять предикативные слова в речи; 
- различать послелоги и послеложные слова и правильно употреблять их в речи; 
- различать союзы по их синтаксическим свойствам, правильно употреблять их в речи; 
- различать частицы по их функциям; 
- производить морфологический и синтаксический анализ частей речи; 
- развивать навыки правописания частиц; 
- объяснять смысл пословиц; 
- писать небольшие рассказы и сочинения на заданные темы; 
- вовлечение учащихся в творческую деятельность, интерес к проектным работам. 
В коммуникативной сфере: 
- умение выразительно читать; 
- определять тему текста, основную мысль автора, подбирать заголовок; 
- умение подробно и сжато пересказывать текст;   
- создавать устное и письменное высказывание, вести диалог, беседу; 
- писать сочинение на заданную тему, творческие работы, проектные работы. 
8 класс 
Личностные: 
-совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Родине, уважительного отношения к татарскому языку, литературе и духовному наследию 
других народов; 

-знание и использование различных информационных средств во время общения; 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности; 
- продолжение становления личности; 
- оказание помощи соседу; 
- самоопределение, измерение границ познания своих возможностей; 
- формирование индивидуального стиля деятельности.  
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Регулятивные: 
- самостоятельно формировать тему и цели занятия; 
- определение путей достижения цели; 
- совместно с учителем оценить свою работу, ответы товарищей; 
- соблюдение правил, предписаний и совершение последующих действий; 
- контроль за своей деятельностью, самоконтроль;  
- проверка правильности выполнения заданий; 
Познавательные: 
- самостоятельно раскрыть тему, поднятую проблему, высказать свое мнение; 
- логическое мышление в решении учебного вопроса; 
- формирование правил на основе выделения основных признаков; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- навыки морфологического и синтаксического анализа языковых единиц; 
- использование словарей, справочных материалов; 
- ориентироваться в своей системе знаний. 
Коммуникативные: 
- сотрудничество с одноклассниками и учителем в организации учебной деятельности; 
- умение слушать, участвовать в построении диалога и коллективном обсуждении; 
- умение аргументировать свое мнение с помощью жизненных примеров; 
- прийти к общему мнению во время коллективной работы; 
- умение задавать вопросы по прочитанным текстам; 
- умение слушать, консультировать других; 
- оценка действий товарища, взаимодействие с соседом. 
Предметные результаты. 
В познавательной сфере учащиеся 8 класса должны овладеть к концу учебного года 

следующими умениями: 
- развивать навыки работы с фонетическими, словообразовательными, лексическими, 

морфологическими и синтаксическими единицами; 
- производить морфологический и синтаксический анализ частей речи; 
- характеризовать предложение по цели высказывания, по количеству грамматических 

основ; 
- различать союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения, средства связи между 

предложениями; 
- определять главное и придаточное предложения в составе сложноподчиненного 

предложения; 
- распознавать аналитические и синтетические придаточные предложения; 
- различать придаточные подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные; 
- различать придаточные обстоятельственные: времени, места, образа действия, причины, 

цели, условия, придаточные уступительные; 
- составлять сложные предложения по заданной схеме; 
- производить синтаксический анализ сложных предложений; 
- различать многочленные сложносочиненные предложения; 
- распознавать многочленные сложноподчиненные предложения с однородным, 

неоднородным, последовательным и смешанным подчинением;  
- выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора, правильно ставить знаки 

препинания; 
- развивать навыки пунктуации; 
- различать стили речи; 
- писать сочинения на заданные темы; 
- вовлечение учащихся в творческую деятельность, интерес к проектным работам. 
В коммуникативной сфере: 
- умение выразительно читать; 
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- определять тему текста, основную мысль автора, подбирать заголовок; 
- умение подробно и сжато пересказывать текст с использованием сложных предложений;   
- создавать устное и письменное высказывание, соблюдая нормы литературного языка; 
- умение вести диалог, беседу; 
- писать сочинение на заданную тему, творческие работы, проектные работы. 
9 класс 
Личностные: 
-совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Родине, уважительного отношения к татарскому языку, литературе и духовному наследию 
других народов; 

-знание и использование различных информационных средств во время общения; 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности; 
- продолжение становления личности; 
- формирование национальной гордости, гражданских чувств; 
- освоение норм морали, правил жизни в обществе; 
- оказание помощи соседу; 
- самоопределение, измерение границ познания своих возможностей; 
- формирование индивидуального стиля деятельности.  
Регулятивные: 
- самостоятельно формировать тему и цели занятия; 
- определение путей достижения цели; 
- наблюдение за эффективностью своей деятельности; 
- совместно с учителем оценить свою работу, ответы товарищей; 
- соблюдение правил, предписаний и совершение последующих действий; 
- контроль за своей деятельностью, самоконтроль;  
- проверка правильности выполнения заданий; 
- определение качества и уровня работы. 
Познавательные: 
- самостоятельное выявление и постановка цели познавательного вопроса; 
- самостоятельно раскрыть тему, поднятую проблему, высказать свое мнение; 
- логическое мышление в решении учебного вопроса; 
- формирование правил на основе выделения основных признаков; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- навыки морфологического и синтаксического анализа языковых единиц; 
- показать ценность искусства слова, связав язык с литературой, изобразительным и 

музыкальным искусством; 
- использование словарей, справочных материалов; 
- ориентироваться в своей системе знаний. 
Коммуникативные: 
- сотрудничество с одноклассниками и учителем в организации учебной деятельности; 
- умение слушать, участвовать в построении диалога и коллективном обсуждении; 
- умение аргументировать свое мнение с помощью жизненных примеров; 
- умение полностью и точно высказывать свое мнение; 
- прийти к общему мнению во время коллективной работы; 
- умение задавать вопросы по прочитанным текстам; 
- умение слушать, консультировать других; 
- выступление перед одноклассниками на разные темы; 
- оценка действий товарища, взаимодействие с соседом. 
Предметные результаты. 
В познавательной сфере учащиеся 9 класса должны овладеть к концу учебного года 

следующими умениями: 
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- развивать навыки работы с фонетическими, словообразовательными, лексическими, 
морфологическими и синтаксическими единицами; 

- производить морфологический и синтаксический анализ частей речи; 
- характеризовать предложение по цели высказывания, по количеству грамматических 

основ; 
- различать союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения, средства связи между 

предложениями; 
- определять главное и придаточное предложения в составе сложноподчиненного 

предложения; 
- распознавать аналитические и синтетические придаточные предложения; 
- различать придаточные подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные; 
- различать придаточные обстоятельственные: времени, места, образа действия, причины, 

цели, условия, придаточные уступительные; 
- составлять сложные предложения по заданной схеме; 
- производить синтаксический анализ сложных предложений; 
- различать многочленные сложносочиненные предложения; 
- распознавать многочленные сложноподчиненные предложения с однородным, 

неоднородным, последовательным и смешанным подчинением;  
- выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора, правильно ставить знаки 

препинания; 
- развивать навыки пунктуации; 
- различать стили речи; 
- писать сочинения на заданные темы; 
- вовлечение учащихся в творческую деятельность, интерес к проектным работам. 
В коммуникативной сфере: 
- умение выразительно читать; 
- определять тему текста, основную мысль автора, подбирать заголовок; 
- умение подробно и сжато пересказывать текст с использованием сложных предложений;   
- создавать устное и письменное высказывание, соблюдая нормы литературного языка; 
- умение вести диалог, беседу; 
- писать сочинение на заданную тему, творческие работы, проектные работы. 
Родной (татарский) язык №2 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся 
в тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности 
учащихся.  

уважительное отношение к татарскому языку как средству межличностного и 
межкультурного общения и желание изучить его на должном уровне;  

– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм;  
– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов, культур и религий;  
– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, 

компетентность в межкультурном диалоге.  
– 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;  

– владение культурой активного использования словарей и других поисковых систем;  
– умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 

этого эффективные приемы;  
– умение оценивать качество работы, опираясь на определенные критерии;  
– умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе;  
– умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
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– компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий.  
По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты:  
в говорении  
1) диалогическая речь:  
умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги.  
Объѐм диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 классы), 8-10 

реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс).  
2) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 
рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную комм  

3) уникативную ситуацию.  
Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс).  
в аудировании  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования – до 1 мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию.  

в чтении умение:  
читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение);  

– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте;  
– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения, 

по внешним признакам (основной странице и т.д.).  
в письме умение:  
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 18-20 слов, включая адрес);  
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
– писать личное письмо 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 
чѐм-либо). Объѐм личного письма: 80 слов,включая адрес;  

– составлять короткие рассказы;  
– описывать картины;  
– составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  
дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

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.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью;  
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  
 Говорение. Монологическая речь  
 Выпускник научится:  

 • строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  
 • описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  
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  
 Выпускник получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;  
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.  
 Письменная речь  
 Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
 • писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, изучаемого языка, выражать пожелания ;  
 • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 
совет и т. д. 
 • 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;  
 • 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 татарского языка и их транскрипцию.  

 Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
 • различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 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 в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  
 Лексическая сторона речи  
 Выпускник научится:  
 • узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

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

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

целостности;  
 • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским, 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;  
 вопросительные, побудительные и восклицательные;  
 • распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;  

 • распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами;  

 • распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами;  

 • использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;  

 • распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе;  

 • распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные, относительные, вопросительные;  

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях;  

 • распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия;  
 • распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
 • распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
 • распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времен ; цели ; условия;  
 • распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными;  
 • распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах;  
Социокультурные знания и умения  
 Выпускник научится:  
 • употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета;  
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Социокультурные знания и умения 
 Выпускник научится: 
 • употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета; 
 • 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 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.  
5 класс 
Личностные результаты обучения: 

- через понятие родная  земля, родина, через свою культуру воспитывать уважение к 
мировой культуре, формировать желание ее изучить; 

 - формирование умения организовывать свою деятельность на основе самообразования 
и самовоспитания; 

 - понимать обязательность соблюдения нравственных правил; 
 - умение оценивать различные жизненные ситуации и поступки героев литературных 

произведений исходя из общечеловеческих норм. 
Метапредметные результаты.  
Познавательные результаты: 
- умение определять общие признаки для сравнения, классификации объектов; 
- умение различать основную информацию, оценивать содержание прочитанной или 

прослушанной информации; 
- умение использовать энциклопедии, словари, электронные ресурсы для поиска 

соответствующей информации 
Регулятивные результаты: 
- формирование в учебной деятельности таких способностей, как целеустремленность, 

умение определять задачи, сила воли, целеустремленность, активность; 
- умение организовывать учебную деятельность, находить эффективные методы работы с 

пониманием порядка работы; 
- умение оценивать качество работы, руководствуясь установленными критериями; 
- умение понимать, анализировать причины неудач, успехов в учебе. 
Коммуникативные результаты: 
- умение слушать мнение собеседника, отвечать на него соответствующим образом; 
- умение выстраивать диалог с собеседником; 
- формирование чувства общительности, чувствительности, эмпатии; 
- умение работать в парах и коллективе. 
Предметные результаты. 
По видам речевой деятельности учащиеся 5 класса научатся: 
диалогическая речь: 
- выражать свое мнение в ходе парного или коллективного разговора; 
- задавать вопросы в случае недопонимания ситуации; 
- отказать, отклонить просьбу; 
- работать вместе. 
монологическая речь: 
- донести основное содержание прочитанного, услышанного;  
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- продолжать, пересказывать текст; 
- говорить в соответствующей последовательности по темам, представленным в программе; 
          - умение изображать персонажей. 
аудирование: 
 - частичное понимание слов, предложений;  
- слушать речи одноклассников и высказывать свое мнение; 
- слушать представленный текст, составлять предложения по содержанию вопросов, отвечать 

на вопросы;  
     чтение: 
- понимать смысл новых слов по контексту, основываясь на содержании текста; 
- владение навыками работы с текстами с символической информацией, иллюстрациями, 

таблицами; 
письмо: 
- правильно писать активно используемые слова по изученным темам; 
- писать рассказы по конкретной теме; 
- на основе содержания представленного текста изменить или продолжить его. 
В познавательной сфере учащиеся 5 класса должны должны овладеть к концу учебного 

года следующими умениями:   
- распознавать имена собственные и развивать навыки правописания; 
- добавлять к основе аффиксы множественного числа, принадлежности, падежные 

окончания; 
- образовывать от заданной основы имена прилагательные различных степеней сравнения и 

правильно употреблять их в речи; 
- различать имена числительные, их разряды; 
- склонять по падежам личные местоимения; 
- образовывать формы наклонения глаголов (изъявительного, желательного, 

сослагательного) в утвердительной и отрицательной форме; 
- образовывать формы настоящего, прошедшего определенного и неопределенного времени 

глаголов изъявительного наклонения; 
- употреблять в речи формы прошедшего определенного и прошедшего неопределенного 

времени глаголов изъявительного наклонения; 
- правильно употреблять послелоги и послеложные слова в речи; 
6 класс 
Личностные результаты обучения: 

         -  доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, 
компетентность в межкультурном диалоге; 

- через понятие родная  земля, родина, через свою культуру воспитывать уважение к 
мировой культуре, формировать желание ее изучить; 
 - формирование умения организовывать свою деятельность на основе самообразования и 
самовоспитания; 
 -ориентироваться в нравственных правилах; 
 - умение оценивать различные жизненные ситуации, поступки героев литературных 
произведений исходя из общечеловеческих норм. 

Метапредметные результаты. 
Познавательные результаты: 
- умение определять общие признаки для сравнения, классификации объектов; 
- умение различать основную информацию, оценивать содержание прочитанной или 
прослушанной информации; 
- умение использовать энциклопедии, справочники, словари, электронные ресурсы для поиска 
соответствующей информации 
Регулятивные результаты: 
- формирование в учебной деятельности таких способностей, как целеустремленность, умение 
определять задачи, сила воли, целеустремленность, активность; 
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- умение организовывать учебную деятельность; 
- умение оценивать качество работы, руководствуясь установленными критериями; 
- умение понимать, анализировать причины неудач, успехов в учебе. 
Коммуникативные результаты: 
- умение слушать мнение собеседника, отвечать на него соответствующим образом; 
- умение выстраивать диалог с собеседником; 
- умение работать в парах и коллективе. 
Предметные результаты. 
По видам речевой деятельности учащиеся 6 класса научатся: 
диалогическая речь: 
- выражать свое мнение в ходе парного или коллективного разговора; 
- задавать вопросы в случае недопонимания ситуации; 
- отказать, отклонить просьбу; 
- работать вместе. 
монологическая речь: 
- донести основное содержание прочитанного, услышанного, выразить свое отношение;  
- говорить своими словами текст; 
- сообщать о различных событиях, новостях; 
- изображать персонажей. 
аудирование: 

 - полное или частичное понимание слов, предложений;  
- слушать представленный текст, составлять предложения по содержанию вопросов, отвечать 

на вопросы;  
          -  понимать отрывки из небольших аутентичных или адаптированных литературных 

произведений 
чтение: 

- понимать смысл новых слов по контексту, основываясь на содержании текста; 
- владение навыками работы с текстами с символической информацией, иллюстрациями, 
таблицами; 
письмо: 
- правильно писать активно используемые слова по изученным темам; 
- писать рассказы по конкретной теме; 
- на основе содержания представленного текста изменить или продолжить его; 
- написать небольшой рассказ с помощью опорных слов. 
В познавательной сфере учащиеся 6 класса должны овладеть к концу учебного года 
следующими умениями:   
- понимать в тексте склонение имен существительных по принадлежности; 
- добавлять к основе словообразующие аффиксы; 
- различать наречия; 
- различать указательные, вопросительные местоимения; 
- спрягать глаголы условного наклонения в утвердительной и отрицательной формах; 
- распознавать аналитические формы глагола, обозначающие начало, продолжение, окончание 
процесса 
- различать послелоги и послеложные слова и правильно употреблять их в речи. 
7 класс 
Личностные результаты обучения: 
         -  доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу; 
         - через понятие родная  земля, родина, через свою культуру воспитывать уважение к 
мировой культуре, формировать желание ее изучить; 
 - формирование умения организовывать свою деятельность на основе самообразования и 
самовоспитания; 

 -ориентироваться в нравственных правилах, понимать обязательность их соблюдения; 
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 - умение оценивать различные жизненные ситуации и поступки героев литературных 
произведений исходя из общечеловеческих норм. 

Метапредметные результаты. 
Познавательные результаты: 
- умение определять проблемы творческого и поискового характера; 
- умение определять общие признаки для сравнения, классификации объектов; 
- умение различать основную информацию, оценивать содержание прочитанной или 

прослушанной информации; 
- умение использовать энциклопедии, справочники, словари, электронные ресурсы для 

поиска соответствующей информации 
Регулятивные результаты: 
- формирование в учебной деятельности таких способностей, как целеустремленность, 

умение определять задачи, сила воли, активность; 
- умение организовывать учебную деятельность; 
- умение оценивать качество работы, руководствуясь установленными критериями; 
- умение понимать, анализировать причины неудач, успехов в учебе. 
Коммуникативные результаты: 
- умение слушать мнение собеседника, отвечать на него соответствующим образом; 
- умение выстраивать диалог с собеседником; 
- формирование чувства общительности, чувствительности, эмпатии; 
- умение работать в парах и коллективе. 
Предметные результаты. 
По видам речевой деятельности учащиеся 7 класса научатся: 
диалогическая речь: 

- говорить, продолжать, завершать в стандартных ситуациях; 
- выражать, утверждать свое мнение в ходе парного или коллективного разговора; 
- задавать вопросы в случае недопонимания ситуации; 
- отказать, отклонить просьбу; 
- работать вместе. 
монологическая речь: 
- донести основное содержание прочитанного, услышанного, выразить свое отношение;  
- говорить своими словами текст, изученный с помощью вопросов, по плану или 
самостоятельно; 
- продолжать, пересказывать текст; 
- сообщать о различных событиях, новостях; 
 - изображать персонажей. 

аудирование: 
 - полное или частичное понимание слов, предложений;  
- слушать представленный текст, составлять предложения по содержанию вопросов, отвечать на 
вопросы;  
          - понимать отрывки из небольших аутентичных или адаптированных литературных 
произведений, тексты информационного характера, периодические издания, высказывать свое 
мнение по содержанию. 
чтение: 

- понимать смысл новых слов по контексту, основываясь на содержании текста; 
- владение навыками работы с текстами с символической информацией, иллюстрациями, 

таблицами; 
- освоение такой деятельности, как выделение, систематизация, сопоставление, анализ, 

обобщение, интерпретация и изменение необходимой информации при чтении текста; 
письмо: 
- правильно писать активно используемые слова по изученным темам; 
- писать рассказы по конкретной теме; 
- составлять прагматичные тексты (объявления, афиши и др.; 
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- на основе содержания представленного текста изменить или продолжить его; 
- написать небольшой рассказ с помощью опорных слов. 
В познавательной сфере учащиеся 7 класса должны овладеть следующими умениями:   
- употреблять в речи желательное наклонение; 
- распознавать и образовывать формы причастий настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 
- различать и образовывать формы деепричастий; 
- распознавать имена действия, склонять по принадлежности; 
- различать союзы по их синтаксическим свойствам, правильно употреблять их в речи; 
- находить главные и второстепенные члены предложения. 
8 класс 

Личностные результаты обучения: 
         -  доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, 
компетентность в межкультурном диалоге. 
         -  целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии народов, культур и религий; 
- через понятие родная  земля, родина, через свою культуру воспитывать уважение к мировой 
культуре, формировать желание ее изучить; 
 - формирование умения организовывать свою деятельность на основе самообразования и 
самовоспитания; 
 -ориентироваться в нравственных правилах, понимать обязательность их соблюдения; 
 - умение оценивать различные жизненные ситуации и поступки героев литературных 
произведений исходя из общечеловеческих норм. 
Метапредметные результаты. 
Познавательные результаты: 
- умение определять проблемы творческого и поискового характера, составлять алгоритм их 
решения; 
- умение определять общие признаки для сравнения, классификации объектов; 
- умение различать основную информацию, оценивать содержание прочитанной или 
прослушанной информации; 
- умение использовать энциклопедии, справочники, словари, электронные ресурсы для поиска 
соответствующей информации 

Регулятивные результаты: 
- формирование в учебной деятельности таких способностей, как целеустремленность, умение 
определять задачи, сила воли, целеустремленность, активность; 
- умение организовывать учебную деятельность, находить эффективные методы работы с 
пониманием порядка работы; 
- умение оценивать качество работы, руководствуясь установленными критериями; 
- умение понимать, анализировать причины неудач, успехов в учебе. 
Коммуникативные результаты: 
- умение слушать мнение собеседника, отвечать на него соответствующим образом; 
- умение выстраивать диалог с собеседником; 
- формирование чувства общительности, чувствительности, эмпатии; 
- умение работать в парах и коллективе. 
Предметные результаты. 
По видам речевой деятельности учащиеся 8 класса научатся: 
диалогическая речь: 
- говорить, продолжать, завершать в стандартных ситуациях; 
- выражать, утверждать, аргументировать свое мнение в ходе парного или коллективного 
разговора; 
- задавать вопросы в случае недопонимания ситуации; 
- отказать, отклонить просьбу; 
          - работать вместе. 
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монологическая речь: 
- донести основное содержание прочитанного, услышанного, выразить свое отношение;  
- говорить своими словами текст, изученный с помощью вопросов, по плану или самостоятельно; 
- продолжать, пересказывать текст; 
- говорить в соответствующей последовательности по темам, представленным в программе; 
- сообщать о различных событиях, новостях; 
          - изображать персонажей. 
аудирование: 
 полное или частичное понимание слов, предложений;  
- слушать речи одноклассников и высказывать свое мнение, вести с ними беседу, участвовать в 
беседе; 
- слушать представленный текст, составлять предложения по содержанию вопросов, отвечать на 
вопросы;  
          - понимать отрывки из небольших аутентичных или адаптированных литературных 
произведений, тексты информационного характера, периодические издания, высказывать свое 
мнение по содержанию. 

чтение: 
- понимать смысл новых слов по контексту, основываясь на содержании текста; 
- владение навыками работы с текстами с символической информацией, иллюстрациями, 

таблицами; 
- освоение такой деятельности, как выделение, систематизация, сопоставление, анализ, 

обобщение, интерпретация и изменение необходимой информации при чтении текста; 
          - понимать смысл новых слов по контексту, основываясь на содержании текста. 
письмо: 
- правильно писать активно используемые слова по изученным темам; 
- писать рассказы по конкретной теме; 
- составлять прагматичные тексты (рецепты, объявления, афиши и др.), тексты 

эпистолярного жанра (личные и официальные письма, поздравления и др.) ; 
- выражать свои мысли по волнующей вас проблеме в письменной форме; 
- на основе содержания представленного текста изменить или продолжить его; 
- написать небольшой рассказ с помощью опорных слов. 
В познавательной сфере учащиеся 8 класса должны овладеть к концу учебного года 

следующими умениями:   
- различать по их лексико-грамматическим значениям, морфологическим и синтаксическим 

признакам самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, наречие, глагол; 

- распознавать имена собственные и развивать навыки правописания; 
- добавлять к основе аффиксы множественного числа, принадлежности, падежные 

окончания; 
- образовывать формы наклонения глаголов (изъявительного, желательного, условного) в 

утвердительной и отрицательной форме; 
- спрягать глаголы повелительного, желательного, изъявительного и условного наклонения; 
- образовывать аналитические формы глаголов (-ып бетер, -ый башла, -ый тор, -ып чык, -ып 

кара, -асы килә, -а ала); 
- распознавать простые предложения, различать виды простых предложений; 
- определять односоставные предложения. 
9 класс 
Личностные результаты 
– уважительное отношение к родному (татарскому) языку как средству межличностного и 

межкультурного общения и желание изучить его на должном уровне; 
– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм; 
– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов, культур и религий; 
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– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, 
компетентность в межкультурном диалоге. 

К метапредметным результатам обучения родному (татарскому) языку относятся: 
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;  

– владение культурой активного использования словарей и других поисковых систем;  
– умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для этого 
эффективные приемы;  
– умение оценивать качество работы, опираясь на определенные критерии;  
– умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе;  
– умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов;  
– компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий.  
Предметные результаты: 
По видам речевой деятельности выпускник научится:  
В говорении  
– вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– вести диалог-обмен мнениями;  
–брать и давать интервью;  
–вести диалог-расспрос на основе нелинейного  
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;  
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–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, изучаемого языка, выражать пожелания;  
–писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 
друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.  
–писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  
-описывать картины.  
Выпускник получит возможность научиться: 
–делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
–составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
–кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
–писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.).  
В познавательной сфере учащиеся 9 класса должны овладеть к концу учебного года 
следующими умениями: 
- развивать навыки работы с словообразовательными, морфологическими и синтаксическими 
единицами; 
- образовывать степени прилагательных; 
- распознавать и образовывать формы причастий настоящего, прошедшего и будущего времени; 
- различать прошедшее время изъявительного наклонения 
- образовывать формы сослагательного наклонения; 
- распознавать имя действия; 
- характеризовать предложение по цели высказывания, по количеству грамматических основ; 
- различать союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения, средства связи между 
предложениями; 
- определять главное и придаточное предложения в составе сложноподчиненного предложения; 
- составлять сложные предложения по заданной схеме. 
 
Родной (русский) язык 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 
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5 класс 
Личностные результаты 
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
-определять 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; 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
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-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
Познавательные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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; 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
-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.  
-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; 



48 
 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
Предметные результаты  (5 класс). 
Язык  и  культура. 

Учащийся   научится: 
• понимать  взаимосвязь  языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 
• осознавать  роль  русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 
• осознавать   роль  русского родного языка в жизни человека; 
• осознавать  язык  как развивающееся   явление,  понимать  взаимосвязь   исторического 

развития языка с историей общества; 
• осознавать  национальное  своеобразие, богатство, выразительность русского родного 

языка; 
• понимать   значение  слов с национально-культурным компонентом, правильно  

употреблять  их в речи;  
• понимать  особенности  употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 
литературы разных исторических эпох;  

• понимать  слова  с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением;  

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
• осознавать  национальное   своеобразие  общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 
образностью; распознавать, характеризовать  их. 

• осознавать  изменения  в языке как объективный  процесс; понимать  внешние  и 
внутренние  факторы языковых изменений;  

• иметь  общее представление об активных процессах в современном русском языке; 
• соблюдать  нормы   русского  речевого этикета. 

Культура  речи. 
Учащийся    научится: 

• владеть  основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  

• приобретать  опыт  использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремиться   к речевому самосовершенствованию,   
владеть  основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

• осознавать   важность  соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 

• анализировать  и оценивать  с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую  и собственную  речь;  

• корректировать  речь  с учётом её соответствия основными нормами литературного языка; 
• соблюдать  на письме и в устной речи нормы  современного русского литературного 

языка и правила   речевого этикета;  
• согласовывать  сказуемое с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание;  
• согласовывать  сказуемое  с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода;  
• строить  словосочетания по типу согласования;  
• стремиться  к речевому самосовершенствованию;  
• осознанно  расширять  свою  речевую практику, развивать  культуру  использования 

русского языка, способность  оценивать свои языковые умения, планировать и 
осуществлять их совершенствование и развитие; 

• соблюдать  основные  орфоэпические  и акцентологические  нормы  современного 
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русского литературного языка:  
произношение имен существительных‚ прилагательных. 

• осознавать   смыслоразличительную  роль  ударения на примере омографов; 
• различать  произносительные   различия  в русском языке, обусловленные  темпом речи и 

стилями речи; 
• употреблять  слова  с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
• употреблять  слова  с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• понимать  активные  процессы  в области произношения и ударения. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
• использовать  толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари   

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
• использовать словари  синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 
процессе редактирования текста. 
Речь.  Речевая деятельность.  Текст 

Учащийся   научится: 
• совершенствованию  различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации); 

• владеть  различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; 

• умению дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами. 

Учащийся    получит  возможность  научиться: 
• владеть умениями учебно-делового общения: убеждение  собеседника;  
• умению соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 
и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 
логический план текста; 

• побуждать   собеседника к действию; информированию  об объекте; объяснению  
сущности объекта; оценке  объекта 

6  класс. 
Личностные результаты 
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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; 
-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. 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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; 



51 
 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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; 
-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; 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
-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.  
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
-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  (6  класс). 
Язык  и  культура. 
Учащийся   научится: 

• понимать  и истолковывать   значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом;  

• комментировать  истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместно 
употреблять  их в современных ситуациях речевого общения; 

• определять  различия между литературным языком и диалектами; осознавать  диалекты  
как части народной культуры;  

• понимать  национально-культурное  своеобразие  диалектизмов; 
• понимать  и истолковывать  значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знать  источники  крылатых слов и выражений; правильно  употреблять   пословицы, 
поговорки, крылатые  слова  и выражения  в современных ситуациях речевого общения; 

• характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексику исконно русскую и 
заимствованную;  

• понимать  процессы  заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур;  

• характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать  
старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически  
нейтральные,  книжные, устаревшие). 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
• иметь  общее представление об активных процессах в современном русском языке; 
• соблюдать  нормы   русского  речевого этикета;  
• понимать  национальную  специфику  русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 
• использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 
словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 
словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 
антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
Культура  речи. 
Учащийся    научится: 

• характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексику исконно русскую и 
заимствованную;  
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• понимать  процессы  заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур;  

• характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать  
старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически  
нейтральные,  книжные, устаревшие); 

• понимать  роль заимствованной лексики в современном русском языке;  
• распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  
• иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  
• согласовывать  сказуемое  с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным;  
• согласовывать  определения в количественно-именных сочетаниях с числительными;  
• определять  значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  

употреблять  иноязычные  слова. 
• употреблять заимствованные  несклоняемые  имена существительные;  
• склонять русские и иностранные имена и фамилии; названия географических объектов‚  
• употреблять отдельные грамматические формы имен существительных, прилагательных 

(в рамках изученного);  
• склонять местоимения‚ порядковые и количественные  числительные;  
• употреблять отдельные формы имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;  
• изменять  отдельные формы  слов  множественного числа имени существительного‚ 

глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  
Учащийся   получит  возможность  научиться: 

• использовать словари  синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 
процессе редактирования текста; 

• использовать  грамматические  словари  и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать  орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 
Речь.  Речевая деятельность.  Текст 

Учащийся   научится: 
• совершенствованию  различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации); 

• владеть  различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; 

• умению дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

• умению соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 
логический план текста; 
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• проводить  анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

• владеть  умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 
преобразования информации (аннотация, конспект); использовать  графики, диаграммы, 
схемы  для представления информации. 
Учащийся   получит  возможность  научиться: 

• оценивать  устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности,  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  
• оценивать  собственную и чужую  речь   с точки зрения точного, уместного и 

выразительного  словоупотребления; 
• редактировать  собственные тексты  с целью совершенствования их содержания и 

формы;  
• сопоставлять  черновой   и  отредактированный  текст. 

7 класс. 
Личностные результаты 
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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. 
-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Уч 
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
-определять 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; 
-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 
Учащийся научится 
-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.  
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
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-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 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; 
-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. 
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
-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.  
-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; 

Предметные результаты  (7  класс). 
Язык  и  культура. 
Учащийся   научится: 

• соблюдать  основные лексические нормы современного русского литературного языка: 
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правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 
или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 
омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 
публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 
примеров тавтологии и плеоназма; 

• различать  стилистические  варианты  лексической нормы;  
• употреблять  имена  существительные, прилагательные, глаголы  с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 
• употреблять  синонимы, антонимы‚ омонимы  с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 
• характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать  
старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически  
нейтральные,  книжные, устаревшие); 

• определять  значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  
употреблять  иноязычные  слова 

• понимать  причины  изменений в словарном составе языка, перераспределять  пласты  
лексики между активным и пассивным запасом слов; определять  значения устаревших 
слов с национально-культурным компонентом;  

• понимать  значение  архаизмов  и  историзмов  в  новом  речевом  контексте. 
Учащийся   получит  возможность  научиться: 

• соблюдать  нормы   русского  речевого этикета;  
• понимать  национальную  специфику  русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 
• использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 
словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 
словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 
антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
Культура  речи. 
Учащийся    научится: 

• управлять  предлогами:  благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 
в составе словосочетания‚  

• употреблять  предлог по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением;  

• употреблять  простые  предложения с причастными и деепричастными оборотами‚ 
предложения с косвенной речью‚ сложные предложения разных видов; 

• определять  типичные  грамматические  ошибки  в речи; 
• различать варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

• различать  варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

• правильно  употреблять  имена  существительные, прилагательные, глаголы  с  учётом 
вариантов грамматической нормы; 

• правильно употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактировать   текст  с целью исправления 
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грамматических ошибок; 
• выявлять  и исправлять   грамматические  ошибки   в устной речи; 
• соблюдать  русскую  этикетную   вербальную  и  невербальную   манеры общения; 
• использовать  в общении этикетные  речевые  тактики  и приёмы‚ помогающие  

противостоять речевой агрессии; 
• использовать   при общении в электронной среде этику  и  русский  речевой   этикет. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
• использовать словари  синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 
процессе редактирования текста; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета; 

• использовать  грамматические  словари  и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать  орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 
Речь.  Речевая  деятельность.  Текст 

Учащийся   научится: 
• уместно  использовать  коммуникативную стратегию и тактику устного общения: 

применять  убеждение, комплимент, уговаривание, похвалу, самопрезентацию, просьбу, 
принесение извинений, поздравление;  

• сохранять   инициативу  в диалоге, уклоняться  от инициативы, завершать  диалога. 
• участвовать  в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 
• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 
работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• создавать  устные  и письменные  тексты  описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение;  

• создавать  устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
• редактировать  собственные тексты  с целью совершенствования их содержания и 

формы;  
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  
• владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

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

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

• сопоставлять  черновой   и  отредактированный  текст. 
8  класс. 
Личностные результаты 
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
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края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
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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. 
-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. 
- 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.  
-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. 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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 
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ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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. 
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  
-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; 
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-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; 
-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. 
-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. 
-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 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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. 
-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.  
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 
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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. 
-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  (8  класс). 
Язык  и  культура. 
Учащийся    научится: 

• характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексику исконно русскую и 
заимствованную;  

• понимать  процессы  заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур;  

• характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать  
старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически  
нейтральные,  книжные, устаревшие); 

• понимать  роль заимствованной лексики в современном русском языке;  
• распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  
• иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  
• определять  значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  

употреблять  иноязычные  слова; 
• понимать  причины  изменений в словарном составе языка, перераспределять  пласты  

лексики между активным и пассивным запасом слов; определять  значения устаревших 
слов с национально-культурным компонентом;  

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать  русскую  этикетную   вербальную  и  невербальную   манеры общения; 
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• использовать  в общении этикетные  речевые  тактики  и приёмы‚ помогающие  
противостоять речевой агрессии; 

• использовать   при общении в электронной среде этику  и  русский  речевой   этикет; 
• соблюдать  нормы   русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения. 
Учащийся   получит  возможность  научиться: 

• соблюдать  нормы   русского  речевого этикета;  
• понимать  национальную  специфику  русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 
• понимать  причины  изменений в словарном составе языка, перераспределять  пласты  

лексики между активным и пассивным запасом слов; определять  значения устаревших 
слов с национально-культурным компонентом;  

• использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 
конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 
словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 
словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 
антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
Культура  речи. 
Учащийся     научится: 

• определять  типичные  грамматические  ошибки  в речи; 
• правильному  произношению  имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени;  деепричастий‚ 
наречий;  
правильному  произношению гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 
правильному  произношению  безударного [о] в словах иностранного происхождения;  
правильному  произношению парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 
иностранного происхождения;  
правильному  произношению безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 
чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношению твердого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в']; произношению мягкого [н] перед ч и щ.; постановке ударения в 
отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 
рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 
словах; 

• различать варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

• различать  варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

• правильно  употреблять  имена  существительные, прилагательные, глаголы  с  учётом 
вариантов грамматической нормы; 

• правильное употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактировать   текст  с целью исправления 
грамматических ошибок; 

• выявлять  и исправлять   грамматические  ошибки   в устной речи; 
• соблюдать  основные  нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 
формы «он»; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 
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лежащие в основе национального речевого этикета; 
• соблюдать  русскую  этикетную   вербальную  и  невербальную   манеры общения; 
• использовать  в общении этикетные  речевые  тактики  и приёмы‚ помогающие  

противостоять речевой агрессии; 
• использовать   при общении в электронной среде этику  и  русский  речевой   этикет. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
• использовать  грамматические  словари  и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать  орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

• использовать  толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари   
для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения. 
Речь.  Речевая деятельность.  Текст 

Учащийся   научится: 
• владеть  умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 
преобразования информации (аннотация, конспект); использовать  графики, диаграммы, 
схемы  для представления информации; 

• владеть  правилами  информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
• уместно  использовать  коммуникативную стратегию и тактику устного общения: 

применять  убеждение, комплимент, уговаривание, похвалу, самопрезентацию, просьбу, 
принесение извинений, поздравление;  

• сохранять   инициативу  в диалоге, уклоняться  от инициативы, завершать  диалога; 
• участвовать  в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 
• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 
работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 
оценки;  

• совершенствованию  различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации); 

• создавать  устные  и письменные  тексты  описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение;  

• создавать  устные и письменные текстыаргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  
• оценивать  собственную и чужую  речь   с точки зрения точного, уместного и 

выразительного  словоупотребления; 
• редактировать  собственные тексты  с целью совершенствования их содержания и 

формы;  
• сопоставлять  черновой   и  отредактированный  текст; 
• создавать  текст как результат  проектной (исследовательской) деятельности;  
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• оформлять  реферат  в письменной форме и представлять  его в устной форме; 
• создавать  объявления (в устной и письменной форме); деловые  письма. 

9 класс. 
Личностные результаты 
У  выпускника  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
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ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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. 
-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
-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. 
- 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.  
-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. 
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 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Выпускник научится 
-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.  
-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 
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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. 
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  
-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; 
-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. 
-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. 
-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 
Выпускник научится 
-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.  
-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; 
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-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. 
-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.  
-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. 
-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  (9  класс). 
Язык  и  культура. 
Выпускник  научится: 

• понимать  взаимосвязь  языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 
• осознавать  роль  русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 
• осознавать   роль  русского родного языка в жизни человека; 
• осознавать  язык  как развивающееся   явление,  понимать  взаимосвязь   исторического 

развития языка с историей общества; 
• осознавать  национальное  своеобразие, богатство, выразительность русского родного 

языка; 
• понимать   значение  слов с национально-культурным компонентом, правильно  

употреблять  их в речи;  
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• понимать  особенности  употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 
литературы разных исторических эпох;  

• понимать слова  с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением;  

• осознавать  национальное   своеобразие  общеязыковых и художественных метафор, 
народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 
образностью; распознавать, характеризовать  их. 

• понимать  и истолковывать   значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом;  

• комментировать  истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместно 
употреблять  их в современных ситуациях речевого общения; 

• понимать  и истолковывать  значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 
знать  источники  крылатых слов и выражений; правильно  употреблять   пословицы, 
поговорки, крылатые  слова  и выражения  в современных ситуациях речевого общения; 

• характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексику исконно русскую и 
заимствованную;  

• понимать  процессы  заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур;  

• характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать  
старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие); 

• понимать  роль заимствованной лексики в современном русском языке;  
• распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  
• иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  
• определять  значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  

употреблять  иноязычные  слова; 
• понимать  причины  изменений в словарном составе языка, перераспределять  пласты  

лексики между активным и пассивным запасом слов; определять  значения устаревших 
слов с национально-культурным компонентом;  

• определять  значения современных неологизмов, характеризовать  неологизмы   по сфере 
употребления и стилистической окраске. 

Выпускник   получит  возможность  научиться: 
• определять  различия между литературным языком и диалектами; осознавать  

диалекты  как части народной культуры;  
• понимать  национально-культурное  своеобразие  диалектизмов; 
• осознавать  изменения  в языке как объективный  процесс; понимать  внешние  и 

внутренние  факторы языковых изменений;  
• иметь  общее представление об активных процессах в современном русском языке; 
• соблюдать  нормы   русского речевого этикета;  
• понимать  национальную  специфику  русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 
• использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 
словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 
словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 
антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
Культура  речи. 
Выпускник   научится: 
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• владеть  основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  

• приобретать  опыт  использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремиться   к речевому самосовершенствованию,   
владеть  основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

• осознавать   важность  соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 

• анализировать  и оценивать  с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую  и собственную  речь;  

• корректировать  речь  с учётом её соответствия основными нормами литературного языка; 
• соблюдать  на письме и в устной речи нормы  современного русского литературного 

языка и правила   речевого этикета;  
• обогащать  активный и потенциальный  словарный запас, расширять  объём  

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• стремиться  к речевому самосовершенствованию;  
• формировать   ответственность  за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
• осознанно  расширять  свою  речевую практику, развивать  культуру  использования 

русского языка, способность  оценивать свои языковые умения, планировать и 
осуществлять их совершенствование и развитие; 

• соблюдать  основные орфоэпические  и акцентологические  нормы  современного 
русского литературного языка:  

• произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий;  
кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 
произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 
словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 
[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -
ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 
мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 
непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

• осознавать   смыслоразличительную  роль  ударения на примере омографов; 
• различать  произносительные   различия  в русском языке, обусловленные  темпом речи и 

стилями речи; 
• различать  варианты орфоэпической и акцентологической нормы;  
• употреблять  слова  с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
• употреблять  слова  с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• понимать  активные  процессы  в области произношения и ударения; 
• соблюдать  основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 
или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 
омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 
публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 
примеров тавтологии и плеоназма; 

• различать  стилистические  варианты  лексической нормы;  
• употреблять  имена  существительные, прилагательные, глаголы  с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 
• употреблять  синонимы, антонимы‚ омонимы  с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 
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• различать  типичные  речевые  ошибки; 
• редактировать  тексты  с целью исправления речевых ошибок; 
• выявлять  и исправление речевые ошибки  в устной речи; 
• соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка: 

правильно употреблять заимствованные несклоняемые имена существительные; сложные 
существительные; имена собственные (географические названия); аббревиатуры‚ 
обусловленные  категорией рода;  

• употреблятьзаимствованные  несклоняемые  имена существительные;  
• склонять русские и иностранные имена и фамилии; названия географических объектов‚  
• употреблять отдельные грамматические формы имен существительных, прилагательных 

(в рамках изученного);  
• склонять местоимения‚ порядковые и количественные  числительные;  
• употреблять отдельные формы имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;  
• изменять  отдельные формы  слов  множественного числа имени существительного‚ 

глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  
• образовывать  формы  глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении;  
• употреблять  имена  прилагательные в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употреблять  в речи однокоренные  слова разных частей речи;  
• согласовывать  сказуемое с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание;  
• согласовывать  сказуемое  с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода;  
• согласовывать  сказуемое  с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным;  
• согласовывать  определения в количественно-именных сочетаниях с числительными;  
• строить  словосочетания по типу согласования;  
• управлять  предлогами: благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания‚  
• употреблять  предлогпо с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением;  
• употреблять  простые  предложения с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложения с косвенной речью‚ сложные предложения разных видов; 
• определять  типичные грамматические  ошибки  в речи; 
• различать варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

• различать  варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

• правильно  употреблять  имена  существительные, прилагательные , глаголы  с  учётом 
вариантов грамматической нормы; 

• правильное употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактировать   текст  с целью исправления 
грамматических ошибок; 

• выявлять  и исправлять   грамматические  ошибки   в устной речи; 
• соблюдать  основные  нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 
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формы «он»;  
• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 
• соблюдать  русскую  этикетную   вербальную  и  невербальную   манеры общения; 
• использовать  в общении этикетные  речевые  тактики  и приёмы‚ помогающие  

противостоять речевой агрессии; 
• использовать   при общении в электронной среде этику  и  русский  речевой  этикет; 
• соблюдать  нормы   русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 
• понимать  активные  процессы   в русском речевом этикете; 
• соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 
• соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе). 
Выпускник   получит  возможность  научиться: 

• использовать  толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари   
для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

• использовать словари  синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 
процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари  и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

 
Речь.  Речевая деятельность.  Текст 

Выпускник   научится: 
• совершенствованию  различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации); 

• владеть  различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; 

• умению дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

• умению соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 
логический план текста; 

• проводить  анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

• владеть  умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
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текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 
преобразования информации (аннотация, конспект); использовать  графики, диаграммы, 
схемы  для представления информации; 

• владеть  правилами  информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
• уместно  использовать  коммуникативную стратегию и тактику устного общения: 

применять  убеждение, комплимент, уговаривание, похвалу, самопрезентацию, просьбу, 
принесение извинений, поздравление;  

• сохранять   инициативу  в диалоге, уклоняться  от инициативы, завершать  диалога. 
• участвовать  в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 
• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 
работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 
оценки;  

• создавать  устные  и письменные  тексты  описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение;  

• создавать  устные и письменные текстыаргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

• выполнять  комплексный анализ  текста  и создавать  тексты   публицистических жанров 
(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

• выполнять  комплексный анализ и интерпретацию текстов фольклора и художественных 
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т.п.);  

• определять   фактуальную и  подтекстовую  информацию  текста, его сильные позиции. 
Выпускник   получит  возможность  научиться: 

• создавать  текст как результат проектной (исследовательской) деятельности;  
• оформлять  реферат  в письменной форме и представлять  его в устной форме; 
• создавать  объявления (в устной и письменной форме); деловые  письма; 
• владеть умениями учебно-делового общения: убеждение  собеседника;  
• побуждать   собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  
• оценивать  устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности,  
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  
• оценивать  собственную и чужую  речь   с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• редактировать  собственные тексты  с целью совершенствования их содержания и 

формы;  
• сопоставлять  черновой   и  отредактированный  текст. 

 
1.2.5.4. Родная литература. 

Родная (татарская) литература №1 
5 класс 

Личностные результаты: 
- совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональной стране, уважительного отношения к татарской литературе и культуре 
других народов; 
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- использование различных средств информации при решении вопросов познания и 
общения (словари, энциклопедии,  

Интернет ресурсы и др.); 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности, продолжение формирования личности; 
- умение применять знания и навыки, направленные на управление собой, в различных 

условиях жизни, ориентироваться на свое место в жизни; 
- формирование чувства национальной гордости; 
- освоение норм морали, правил жизни в обществе. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
- самостоятельно формировать проблему (тему) и цели занятия; 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, собирать материал, выбирать 

доказательства для подтверждения своего мнения, различать причинно-следственную связь в 
устной (диалогической, монологической) и письменной речи, формировать результаты; 

- определение путей достижения цели; 
- составление плана для решения проблемы обучения; 
- организация работы в соответствии с данным планом, наблюдение за эффективностью 

своей деятельности в достижении цели; 
- совместно с учителем оценивать свою работу, ответы товарищей. 
Познавательные: 
- умение самостоятельно организовывать свою деятельность, оценивать, определять сферу 

своей заинтересованности; 
- умение самостоятельно читать различные тексты (основной текст, запоминание и т.д.), 

находить и использовать дополнительные материалы из различных источников; 
- использование различных форм обучения; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- сбор необходимой информации из источников, представленных в различных формах 

(полный текст, отрывок, иллюстрация, схема); 
- возможность преобразования одной информации в другую (составление плана, таблицы, 

схемы); 
- знание содержания прочитанного произведения (или услышанного), близкого к тексту, 

краткого выбора; 
- приобщение через уроки литературы к музыке, изобразительному искусству, 

демонстрация ценности словесного искусства; 
- приобщение к языкознанию, особенностям языка литературного произведения, стилям 

произведения; 
- знакомство с мировой культурой через преподавание татарской литературы, связанное с 

русской литературой, литературой других народов, демонстрацию общих проблем литературы, 
общих ценностей; 

- использование словарей, справочных материалов; 
- обсуждение, аргументация своего мнения, анализ, заключение; 
- формирование представления о мире, жизни, природе, человеческом обществе, 

связанном литературой с предметами истории, обществознания, экологии. 
Коммуникативные: 
- работа с учетом различных мнений; 
- умение аргументировать свое мнение выписками из текста; 
- слушать, сравнивать, делать выводы до принятия одного мнения; 
- умение прийти к единому мнению во время коллективной работы; 
- возможность задать вопросы по прочитанным, прослушанным произведениям; 
- контролировать свое дело, помогать товарищам; 
- определить роль коммуникативных навыков в жизни человека; 
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- умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; 
- слушать других, при необходимости менять свое мнение; 
- выступление перед товарищами на разные темы; 
- умение принимать единые решения при совместной работе; 
- умение ставить вопросы по тексту. 
Предметные результаты. 
В результате освоения программы по родной (татарской) литературе в 5 классе должны 

быть сформированы следующие умения:  
В познавательной сфере: 
- определять тему произведения; 
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства;  
- пользоваться основными изученными теоретико-литературными терминами и 

понятиями; 
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

написания сочинения, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно выбранную 
тему; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения, фрагменты произведений 
художественной литературы; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

- составлять план; 
- писать сочинение по литературным произведениям; 
- понимать основные проблемы в фольклоре татарского и других народов; 
- выявлять композиционные, сюжетные элементы, средства описания языка, их роль в 

раскрытии содержания произведения; 
- использовать простую литературную терминологию при анализе литературного 

произведения; 
- знать о жизни и творчестве писателей; 
- знать о выдающихся представителях татарской литературы и искусства, их творчестве. 
В сфере нравственных ценностей: 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
- формировать, оценивать свое отношение к татарской литературе; 
- вносить изменения в изученные литературные произведения в отдельных случаях; 
- понимать взгляды автора. 
В коммуникативной сфере: 
- владеть различными видами пересказа; 
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
- читать литературные произведения разных жанров, правильное понимать их 

содержание; 
- говорить с использованием литературных средств и цитат, отвечать на вопросы по 

прочитанному или услышанному тексту, строить устные монологи, диалоги, вести беседу; 
- писать сочинение на заданную тему, по прочитанному произведению, творческие работы 

на классную или домашнюю тему, проектные работы на общеобразовательную тему. 
В эстетической сфере: 
- понимать образный мир литературы как явление словесного искусства, духовного 

наслаждения произведениями; 
- понимать эстетическую функцию слова, его силу при создании литературных образов. 

6класс 
Личностные результаты: 
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- совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональной стране, уважительного отношения к татарской литературе и культуре 
других народов; 

- использование различных средств информации при решении вопросов познания и 
общения (словари, энциклопедии,  

Интернет ресурсы и др.); 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности, продолжение формирования личности; 
- умение применять знания и навыки, направленные на управление собой, в различных 

условиях жизни, ориентироваться на свое место в жизни; 
- формирование чувства национальной гордости; 
- освоение норм морали, правил жизни в обществе. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
- самостоятельно формировать проблему (тему) и цели занятия; 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, собирать материал, выбирать 

доказательства для подтверждения своего мнения, различать причинно-следственную связь в 
устной (диалогической, монологической) и письменной речи, формировать результаты; 

- определение путей достижения цели; 
- составление плана для решения проблемы обучения; 
- организация работы в соответствии с данным планом, наблюдение за эффективностью 

своей деятельности в достижении цели; 
- совместно с учителем оценивать свою работу, ответы товарищей. 
Познавательные: 
- умение самостоятельно организовывать свою деятельность, оценивать, определять сферу 

своей заинтересованности; 
- умение самостоятельно читать различные тексты (основной текст, запоминание и т.д.), 

находить и использовать дополнительные материалы из различных источников; 
- использование различных форм обучения; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- сбор необходимой информации из источников, представленных в различных формах 

(полный текст, отрывок, иллюстрация, схема); 
- возможность преобразования одной информации в другую (составление плана, таблицы, 

схемы); 
- знание содержания прочитанного произведения (или услышанного), близкого к тексту, 

краткого выбора; 
- приобщение через уроки литературы к музыке, изобразительному искусству, 

демонстрация ценности словесного искусства; 
- приобщение к языкознанию, особенностям языка литературного произведения, стилям 

произведения; 
- знакомство с мировой культурой через преподавание татарской литературы, связанное с 

русской литературой, литературой других народов, демонстрацию общих проблем литературы, 
общих ценностей; 

- использование словарей, справочных материалов; 
- обсуждение, аргументация своего мнения, анализ, заключение; 
- формирование представления о мире, жизни, природе, человеческом обществе, 

связанном литературой с предметами истории, обществознания, экологии. 
Коммуникативные: 
- работа с учетом различных мнений; 
- умение аргументировать свое мнение выписками из текста; 
- слушать, сравнивать, делать выводы до принятия одного мнения; 
- умение прийти к единому мнению во время коллективной работы; 
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- возможность задать вопросы по прочитанным, прослушанным произведениям; 
- контролировать свое дело, помогать товарищам; 
- определить роль коммуникативных навыков в жизни человека; 
- умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; 
- слушать других, при необходимости менять свое мнение; 
- выступление перед товарищами на разные темы; 
- умение принимать единые решения при совместной работе; 
- умение ставить вопросы по тексту. 
Предметные результаты. 
В результате освоения программы по родной (татарской) литературе в 6 классе должны 

быть сформированы следующие умения:  
В познавательной сфере: 
- определять тему и основную мысль произведения; 
- выявлять особенности композиции; 
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  
- оценивать систему персонажей; 
- находить основные изобразительно-выразительные средства;  
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями изученными 

в этом и предыдущих классах, как инструментом анализа и интерпретации художественного 
текста; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
написания сочинения, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно выбранную 
тему; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения, фрагменты произведений 
художественной литературы; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

- составлять план; 
- писать сочинение по литературным произведениям; 
- понимать основные проблемы в фольклоре татарского и других народов; 
- использовать простую литературную терминологию при анализе литературного 

произведения; 
- знать о жизни и творчестве писателей; 
- знать о выдающихся представителях татарской литературы и искусства, их творчестве. 
В сфере нравственных ценностей: 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
- формировать, оценивать свое отношение к татарской литературе; 
- вносить изменения в изученные литературные произведения в отдельных случаях; 
- понимать взгляды автора. 
В коммуникативной сфере: 
- владеть различными видами пересказа; 
- пересказывать сюжет; 
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
- читать литературные произведения разных жанров, правильное понимать их 

содержание; 
- говорить с использованием литературных средств и цитат, отвечать на вопросы по 

прочитанному или услышанному тексту, строить устные монологи, диалоги, вести беседу; 
- писать сочинение на заданную тему, по прочитанному произведению, творческие работы 

на классную или домашнюю тему, проектные работы на общеобразовательную тему. 
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В эстетической сфере: 
- понимать образный мира литературы как явление словесного искусства, духовного 

наслаждения произведениями; 
- понимать эстетическую функцию слова, осознавать его. 
7 класс 

Личностные результаты: 
- совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональной стране, уважительного отношения к татарской литературе и культуре 
других народов; 

- использование различных средств информации при решении вопросов познания и 
общения (словари, энциклопедии,  

Интернет ресурсы и др.); 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности, продолжение формирования личности; 
- умение применять знания и навыки, направленные на управление собой, в различных 

условиях жизни, ориентироваться на свое место в жизни; 
- формирование чувства национальной гордости; 
- освоение норм морали, правил жизни в обществе. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
- самостоятельно формировать проблему (тему) и цели занятия; 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, собирать материал, выбирать 

доказательства для подтверждения своего мнения, различать причинно-следственную связь в 
устной (диалогической, монологической) и письменной речи, формировать результаты; 

- определение путей достижения цели; 
- составление плана для решения проблемы обучения; 
- организация работы в соответствии с данным планом, наблюдение за эффективностью 

своей деятельности в достижении цели; 
- совместно с учителем оценивать свою работу, ответы товарищей. 
Познавательные: 
- умение самостоятельно организовывать свою деятельность, оценивать, определять сферу 

своей заинтересованности; 
- умение самостоятельно читать различные тексты (основной текст, запоминание и т.д.), 

находить и использовать дополнительные материалы из различных источников; 
- использование различных форм обучения; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- сбор необходимой информации из источников, представленных в различных формах 

(полный текст, отрывок, иллюстрация, схема); 
- возможность преобразования одной информации в другую (составление плана, таблицы, 

схемы); 
- знание содержания прочитанного произведения (или услышанного), близкого к тексту, 

краткого выбора; 
- приобщение через уроки литературы к музыке, изобразительному искусству, 

демонстрация ценности словесного искусства; 
- приобщение к языкознанию, особенностям языка литературного произведения, стилям 

произведения; 
- знакомство с мировой культурой через преподавание татарской литературы, связанное с 

русской литературой, литературой других народов, демонстрацию общих проблем литературы, 
общих ценностей; 

- использование словарей, справочных материалов; 
- обсуждение, аргументация своего мнения, анализ, заключение; 
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- формирование представления о мире, жизни, природе, человеческом обществе, 
связанном литературой с предметами истории, обществознания, экологии. 

Коммуникативные: 
- работа с учетом различных мнений; 
- умение аргументировать свое мнение выписками из текста; 
- слушать, сравнивать, делать выводы до принятия одного мнения; 
- умение прийти к единому мнению во время коллективной работы; 
- возможность задать вопросы по прочитанным, прослушанным произведениям; 
- контролировать свое дело, помогать товарищам; 
- определить роль коммуникативных навыков в жизни человека; 
- умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; 
- слушать других, при необходимости менять свое мнение; 
- выступление перед товарищами на разные темы; 
- умение принимать единые решения при совместной работе; 
- умение ставить вопросы по тексту. 
Предметные результаты. 
В результате освоения программы по родной (татарской) литературе в 7 классе должны 

быть сформированы следующие умения:  
В познавательной сфере: 
- определять тему и основную мысль произведения; 
- выявлять особенности композиции;  
- определять основной конфликт;  
- вычленять фабулу;  
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  
- оценивать систему персонажей;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  
- определять жанровую специфику художественного произведения;  
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; 
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями изученными 

в этом и предыдущих классах, как инструментом анализа и интерпретации художественного 
текста; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
написания сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 
объявленную или самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения, фрагменты произведений 
художественной литературы; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

- составлять плана; 
- писать сочинение по литературным произведениям; 
- понимать основные проблемы в фольклоре татарского и других народов; 
- выявлять композиционные, сюжетные элементы, средства описания языка, их роль в 

раскрытии содержания произведения; 
- использовать простую литературную терминологию при анализе литературного 

произведения; 
- знать о жизни и творчестве писателей; 
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- знать о выдающихся представителях татарской литературы и искусства, их творчестве. 
В сфере нравственных ценностей: 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
- формировать, оценивать свое отношение к татарской литературе; 
- вносить изменения в изученные литературные произведения в отдельных случаях; 
- понимать взгляды автора. 
В коммуникативной сфере: 
- владеть различными видами пересказа; 
- пересказывать сюжет; 
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
- вести учебные дискуссии;  
- читать литературные произведения разных жанров, правильное понимать их 

содержание; 
- говорить с использованием литературных средств и цитат, отвечать на вопросы по 

прочитанному или услышанному тексту, строить устные монологи, диалоги, вести беседу; 
- писать сочинение на заданную тему, по прочитанному произведению, творческие работы 

на классную или домашнюю тему, проектные работы на общеобразовательную тему. 
В эстетической сфере: 
- понимать образный мир литературы как явление словесного искусства, духовного 

наслаждения произведениями; 
- понимать эстетическую функцию слова, его силу при создании литературных образов. 

8 класс 
Личностные результаты: 
- совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональной стране, уважительного отношения к татарской литературе и культуре 
других народов; 

- использование различных средств информации при решении вопросов познания и 
общения (словари, энциклопедии,  

Интернет ресурсы и др.); 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности, продолжение формирования личности; 
- умение применять знания и навыки, направленные на управление собой, в различных 

условиях жизни, ориентироваться на свое место в жизни; 
- формирование чувства национальной гордости; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
- самостоятельно формировать проблему (тему) и цели занятия; 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, собирать материал, выбирать 

доказательства для подтверждения своего мнения, различать причинно-следственную связь в 
устной (диалогической, монологической) и письменной речи, формировать результаты; 

- определение путей достижения цели; 
- организация работы в соответствии с данным планом, наблюдение за эффективностью 

своей деятельности в достижении цели; 
- совместно с учителем оценивать свою работу, ответы товарищей. 
Познавательные: 
- умение самостоятельно организовывать свою деятельность, оценивать, определять сферу 

своей заинтересованности; 
- умение самостоятельно читать различные тексты (основной текст, запоминание и т.д.), 

находить и использовать дополнительные материалы из различных источников; 
- использование различных форм обучения; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
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- сбор необходимой информации из источников, представленных в различных формах 
(полный текст, отрывок, иллюстрация, схема); 

- возможность преобразования одной информации в другую (составление плана, таблицы, 
схемы); 

- знание содержания прочитанного произведения (или услышанного), близкого к тексту, 
краткого выбора; 

- приобщение через уроки литературы к музыке, изобразительному искусству, 
демонстрация ценности словесного искусства; 

- приобщение к языкознанию, особенностям языка литературного произведения, стилям 
произведения; 

- знакомство с мировой культурой через преподавание татарской литературы, связанное с 
русской литературой, литературой других народов, демонстрацию общих проблем литературы, 
общих ценностей; 

- использование словарей, справочных материалов; 
Коммуникативные: 
- работа с учетом различных мнений; 
- слушать, сравнивать, делать выводы до принятия одного мнения; 
- умение прийти к единому мнению во время коллективной работы; 
- возможность задать вопросы по прочитанным, прослушанным произведениям; 
- контролировать свое дело, помогать товарищам; 
- умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; 
- слушать других, при необходимости менять свое мнение; 
- выступление перед товарищами на разные темы; 
- умение принимать единые решения при совместной работе; 
- умение ставить вопросы по тексту. 
Предметные результаты. 
В результате освоения программы по родной (татарской) литературе в 9 классе должны 

быть сформированы следующие умения:  
В познавательной сфере: 
- определять тему и основную мысль произведения; 
- выявлять особенности композиции;  
- определять основной конфликт;  
- вычленять фабулу;  
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  
- оценивать систему персонажей;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  
- выявлять особенности языка и стиля писателя;  
- определять жанровую специфику художественного произведения;  
- анализировать литературные произведения разных жанров;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями изученными 

в этом и предыдущих классах, как инструментом анализа и интерпретации художественного 
текста; 

- 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; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения, фрагменты произведений 
художественной литературы; 
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- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

- составлять план; 
- писать сочинение по литературным произведениям; 
- понимать основные проблемы в фольклоре татарского и других народов; 
- выявлять композиционные, сюжетные элементы, средства описания языка, их роль в 

раскрытии содержания произведения; 
- использовать простую литературную терминологию при анализе литературного 

произведения; 
- знать о жизни и творчестве писателей; 
- знать о выдающихся представителях татарской литературы и искусства, их творчестве. 
В сфере нравственных ценностей: 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
- формировать, оценивать свое отношение к татарской литературе; 
- вносить изменения в изученные литературные произведения в отдельных случаях; 
В коммуникативной сфере: 
- владеть различными видами пересказа; 
- пересказывать сюжет; 
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
- вести учебные дискуссии;  
- читать литературные произведения разных жанров, правильное понимать их 

содержание; 
- писать сочинение на заданную тему, по прочитанному произведению, творческие работы 

на классную или домашнюю тему, проектные работы на общеобразовательную тему. 
В эстетической сфере: 
- понимать образный мир литературы как явление словесного искусства, духовного 

наслаждения произведениями; 
9 класс 

Личностные результаты: 
- совершенствование нравственно-духовных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональной стране, уважительного отношения к татарской литературе и культуре 
других народов; 

- использование различных средств информации при решении вопросов познания и 
общения (словари, энциклопедии,  

Интернет ресурсы и др.); 
- обучение активности, самостоятельному мышлению, умственной и духовной 

деятельности, продолжение формирования личности; 
- умение применять знания и навыки, направленные на управление собой, в различных 

условиях жизни, ориентироваться на свое место в жизни; 
- формирование чувства национальной гордости; 
- освоение норм морали, правил жизни в обществе. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
- самостоятельно формировать проблему (тему) и цели занятия; 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, собирать материал, выбирать 

доказательства для подтверждения своего мнения, различать причинно-следственную связь в 
устной (диалогической, монологической) и письменной речи, формировать результаты; 

- определение путей достижения цели; 
- составление плана для решения проблемы обучения; 
- организация работы в соответствии с данным планом, наблюдение за эффективностью 

своей деятельности в достижении цели; 
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- совместно с учителем оценивать свою работу, ответы товарищей. 
Познавательные: 
- умение самостоятельно организовывать свою деятельность, оценивать, определять сферу 

своей заинтересованности; 
- умение самостоятельно читать различные тексты (основной текст, запоминание и т.д.), 

находить и использовать дополнительные материалы из различных источников; 
- использование различных форм обучения; 
- умение работать с различными средствами массовой информации, находить, 

анализировать и использовать необходимую информацию в своей деятельности; 
- сбор необходимой информации из источников, представленных в различных формах 

(полный текст, отрывок, иллюстрация, схема); 
- возможность преобразования одной информации в другую (составление плана, таблицы, 

схемы); 
- знание содержания прочитанного произведения (или услышанного), близкого к тексту, 

краткого выбора; 
- приобщение через уроки литературы к музыке, изобразительному искусству, 

демонстрация ценности словесного искусства; 
- приобщение к языкознанию, особенностям языка литературного произведения, стилям 

произведения; 
- знакомство с мировой культурой через преподавание татарской литературы, связанное с 

русской литературой, литературой других народов, демонстрацию общих проблем литературы, 
общих ценностей; 

- использование словарей, справочных материалов; 
- обсуждение, аргументация своего мнения, анализ, заключение; 
- формирование представления о мире, жизни, природе, человеческом обществе, 

связанном литературой с предметами истории, обществознания, экологии. 
Коммуникативные: 
- работа с учетом различных мнений; 
- умение аргументировать свое мнение выписками из текста; 
- слушать, сравнивать, делать выводы до принятия одного мнения; 
- умение прийти к единому мнению во время коллективной работы; 
- возможность задать вопросы по прочитанным, прослушанным произведениям; 
- контролировать свое дело, помогать товарищам; 
- определить роль коммуникативных навыков в жизни человека; 
- умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; 
- слушать других, при необходимости менять свое мнение; 
- выступление перед товарищами на разные темы; 
- умение принимать единые решения при совместной работе; 
- умение ставить вопросы по тексту. 
Предметные результаты. 
В результате освоения программы по родной (татарской) литературе в 9 классе должны 

быть сформированы следующие умения:  
В познавательной сфере: 
- определять тему и основную мысль произведения; 
- выявлять особенности композиции;  
- определять основной конфликт;  
- вычленять фабулу;  
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  
- оценивать систему персонажей;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  
- выявлять особенности языка и стиля писателя;  
- определять жанровую специфику художественного произведения;  



86 
 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

- анализировать литературные произведения разных жанров;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями изученными 

в этом и предыдущих классах, как инструментом анализа и интерпретации художественного 
текста; 

- 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; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения, фрагменты произведений 
художественной литературы; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

- составлять план; 
- писать сочинение по литературным произведениям; 
- понимать основные проблемы в фольклоре татарского и других народов; 
- выявлять композиционные, сюжетные элементы, средства описания языка, их роль в 

раскрытии содержания произведения; 
- использовать простую литературную терминологию при анализе литературного 

произведения; 
- знать о жизни и творчестве писателей; 
- знать о выдающихся представителях татарской литературы и искусства, их творчестве. 
В сфере нравственных ценностей: 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
- формировать, оценивать свое отношение к татарской литературе; 
- вносить изменения в изученные литературные произведения в отдельных случаях; 
- понимать взгляды автора. 
В коммуникативной сфере: 
- владеть различными видами пересказа; 
- пересказывать сюжет; 
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
- вести учебные дискуссии;  
- читать литературные произведения разных жанров, правильное понимать их 

содержание; 
- говорить с использованием литературных средств и цитат, отвечать на вопросы по 

прочитанному или услышанному тексту, строить устные монологи, диалоги, вести беседу; 
- писать сочинение на заданную тему, по прочитанному произведению, творческие работы 

на классную или домашнюю тему, проектные работы на общеобразовательную тему. 
В эстетической сфере: 
- понимать образный мир литературы как явление словесного искусства, духовного 

наслаждения произведениями; 
- понимать эстетическую функцию слова, его силу при создании литературных образов. 
 
Родная (татарская) литература №2 
Личностные результаты:  
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• воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение Отечеству, 
чувство гордости за свою Родину, знание истории языка, культуры родного края, основ 
культурного наследия Татарстана, народов России и всего человечества, усвоение 
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 
воспитание чувства долга и ответственности перед Родиной;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, духовное 
многообразие явлений;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, языковым, 
религиозным ценностям народов России и всего мира;  

• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов;  

• самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; соблюдение 
норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в полиэтническом 
коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и эстетических 
ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 
полиэтнического, поликонфессионального государства;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учѐтом религиозных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения 
к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;  

осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 
наследия народов Татарстана, России и всего мира.  

Метапредметные результаты изучения татарской литературы в инокультурной среде:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  
• умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

• умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей, потребностей;  

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и 
ситуации;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.  
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Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 
татарской литературе выражается в следующем:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 
фольклора народов России и всего мира; татарской классической и современной литературы, 
литературных взаимосвязей и взаимовлияний;  

• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение смыслового 
анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения;  

• умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, используя 
цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

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

• владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с 
произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа;  

• владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; 
владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию;  

• использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

 Выпускник научится:  
представлять о сути того взаимодействия между людьми, которое называется общением;  
знать о видах общения (по различным основаниям);  
иметь представление о коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, 

точность, выразительность и т.д.), речевой (коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, 
кому, почему, зачем, где, когда, как), на основе чего у детей постепенно формируется 
привычка и умение  

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 
партнера), оценивать степень его реализации в общении.различать типологию текстов и о 
речевых жанрах как разновидностях текста; 

различать типологию текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста;  
знать те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, 

просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д.;  
знакомиться с образцами конкретного жанра, осмысление его особенностей с точки 

зрения сферы употребления, адресата, коммуникативных задач и т.д.; анализировать 
типичных недочетов в структуре и речевом оформлении данного жанра;  

создавать его отдельных фрагментов (частей); и, наконец, самостоятельно создавать жанр 
на предложенную тему. 

Выпускник получить возможность научиться:  
успешно общаться в самых различных сферах деятельности; 
обучаться умелой, искусной, а точнее – эффективной речи, результативному общению, 

при котором реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная задача (интенция) 
как практического, так и духовного плана;  
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готовиться к выступлению, учитывать аудиторию и устанавливать с нею контакт, как 
реализовывать свой замысел, оценить свою речь и т.д.;  

владеть инструкциями, например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» 
и т.д 

размышлять о том, что такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно 
владеть словом в современном мире.  

Выпускник научится:  
понимать ключевые проблемы изученных произведений родного(татарского) фольклора, 

фольклора народов России и всего мира; родной классической и современной литературы, 
литературных взаимосвязей и взаимовлияний;  

• осознанно бегло читать тексты различных стилей и жанров; провести смысловой анализ 
текста; использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.);  

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения;  

• пересказывать содержание прозаического произведения или отрывка, используя цитаты 
из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

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

• владеть навыками сопоставления произведений родной (татарской) литературы с 
произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа;  

• владеть монологической и диалогической речью; вступать в речевое общение; 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение); создать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 
прочитанную информацию;  

• использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; использовать для решения познавательных и коммуникативных 
задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 
и другие базы данных;  

• использовать приобретенные знания и умения за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получить возможность научиться: 
понимать ключевые проблемы изученных произведений родного(татарского) фольклора, 

фольклора народов России и всего мира; родной классической и современной литературы, 
литературных взаимосвязей и взаимовлияний;  

• осознанно бегло читать тексты различных стилей и жанров; провести смысловой анализ 
текста; использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.);  

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения;  

• пересказывать содержание прозаического произведения или отрывка, используя цитаты 
из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

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

• владеть навыками сопоставления произведений родной (татарской) литературы с 
произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа;  

• владеть монологической и диалогической речью; вступать в речевое общение; 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение); создать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 
прочитанную информацию; 
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• использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; использовать для решения познавательных и 
коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• использовать приобретенные знания и умения за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

5 класс  
Личностные результаты:  
• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения 
к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 
наследия народов Татарстана, России и всего мира.  

Метапредметные результаты изучения родной (татарской) литературы в инокультурной 
среде: 

умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• умение читать и понимать суть художественного произведения, осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей, потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и 
ситуации. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
-осознанно бегло читать текст различных стилей и жанров; использовать различные видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); проведению смыслового анализа 
текста;  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения;  

- пересказывать содержание прозаического произведения или отрывка, используя цитаты 
из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- сопоставлять произведения татарской литературы с произведениями литератур других 
народов и этносов (под руководством учителя);  

-составлять устный рассказ по картине;  
- использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения, для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, словари, Интернет-ресурсы;  
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- использовать приобретенные знания и умения за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 
формировать эстетический вкус, аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно 

в устных высказываниях;  
- вести диалог-обмен мнениями;  
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  
- составлять план устного или письменного сообщения;  
- воспринимать, анализировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления.  

6 класс 
Личностные результаты: 
• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения 
к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 
наследия народов Татарстана, России и всего мира.  

Метапредметные результаты изучения родной (татарской) литературы в инокультурной 
среде: 

умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

• умение читать и понимать суть художественного произведения, осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей, потребностей;  

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и 
ситуации. 

Предметные результаты  
Выпускник научится:  
-осознанно бегло читать текст различных стилей и жанров; использовать различные видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); проведению смыслового анализа 
текста;  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения;  

- пересказывать содержание прозаического произведения или отрывка, используя цитаты 
из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- сопоставлять произведения татарской литературы с произведениями литератур других 
народов и этносов (под руководством учителя);  

-составлять устный рассказ по картине;  
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- использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения, для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, словари, Интернет-ресурсы;  

- использовать приобретенные знания и умения за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 
формировать эстетический вкус, аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно 

в устных высказываниях;  
- вести диалог-обмен мнениями;  
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  
- составлять план устного или письменного сообщения;  
- воспринимать, анализировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления.  

7 класс 
Личностные результаты: 
формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения 
к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 
наследия народов Татарстана, России и всего мира.  

Метапредметные результаты изучения родной (татарской) литературы в инокультурной 
среде:  

• умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• умение читать и понимать суть художественного произведения, осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей, потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и 
ситуации. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
-осознанно бегло читать текст различных стилей и жанров; использовать различные видов 

чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); проведению смыслового анализа 

текста;  
- владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 

художественного произведения;  
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- пересказывать содержание прозаического произведения или отрывка, используя цитаты 
из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- сопоставлять произведения татарской литературы с произведениями литератур других 
народов и этносов (под руководством учителя);  

-составлять устный рассказ по картине;  
- использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения, для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, словари, Интернет-ресурсы;  

- использовать приобретенные знания и умения за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 
формировать эстетический вкус, аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно 

в устных высказываниях;  
- вести диалог-обмен мнениями;  
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  
- составлять план устного или письменного сообщения;  
- воспринимать, анализировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления.  

8 класс 
Личностные результаты: 
• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом познавательных 
интересов;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения 
к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 
наследия народов Татарстана, России и всего мира. 

Метапредметные результаты изучения родной (татарской) литературы в инокультурной 
среде:  

• умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

• умение читать и понимать суть художественного произведения, осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей, потребностей;  

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и 
ситуации 

Предметные результаты  
Выпускник научится:  
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-осознанно бегло читать текст различных стилей и жанров; использовать различные видов 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); проведению смыслового анализа 
текста;  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения;  

- пересказывать содержание прозаического произведения или отрывка, используя цитаты 
из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- сопоставлять произведения татарской литературы с произведениями литератур других 
народов и этносов (под руководством учителя);  

-составлять устный рассказ по картине;  
- использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения, для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, словари, Интернет-ресурсы;  

- использовать приобретенные знания и умения за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 
формировать эстетический вкус, аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно 

в устных высказываниях;  
- вести диалог-обмен мнениями;  
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  
- составлять план устного или письменного сообщения;  
- воспринимать, анализировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления.  

9 класс 
Личностные результаты: 
формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения 
к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 
наследия народов Татарстана, России и всего мира.  

Метапредметные результаты изучения родной (татарской) литературы в инокультурной 
среде 

умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

• умение читать и понимать суть художественного произведения, осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей, потребностей;  
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• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и 
ситуации 

Предметные результаты  
Выпускник научится:  
-осознанно бегло читать текст различных стилей и жанров; использовать различные видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); проведению смыслового анализа 
текста;  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения;  

- пересказывать содержание прозаического произведения или отрывка, используя цитаты 
из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- сопоставлять произведения татарской литературы с произведениями литератур других 
народов и этносов (под руководством учителя);  

-составлять устный рассказ по картине;  
- использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения, для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, словари, Интернет-ресурсы;  

- использовать приобретенные знания и умения за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- формировать эстетический вкус, аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно 

в устных высказываниях;  
- вести диалог-обмен мнениями;  
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  
- составлять план устного или письменного сообщения;  
- воспринимать, анализировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления.  

 
Родная (русская) литература 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 5 класс 
Личностные  
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
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ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Метапредметные 
Регулятивные  
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
-определять 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; 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
Познавательные  
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
-резюмировать главную идею текста; 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные  
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
-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.  
-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; 

Предметные результаты  (5  класс). 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
Учащийся  научится: 

• осознавать   значимость   чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• формировать  потребность   в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

• понимать   родную   литературу  как одну   из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особый  способ  познания жизни;  

• понимать  литературные  художественные  произведения, отражающие разные  
этнокультурные  традиции. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать  
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 
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Поэзия  пушкинской  поры. 
Учащийся  научится: 

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• анализировать  художественное  произведение; 
• составлять устный рассказ по картинке. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• 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. 
Литературные  сказкиXIX- XXвеков. 
Учащийся  научится: 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  
• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев.  

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• 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. 

Поэзия  второй  половины XIX  века. 
Учащийся  научится: 

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• анализировать художественное произведение;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях;   

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
Проза  конца XIX-  начала   XXвека. 
Учащийся  научится: 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• пересказывать  художественный  текст; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
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• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры. 

Поэзия  концаXIX-  начала   XXвека. 
Учащийся  научится: 

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• анализировать художественное произведение;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально – культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях;   

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XXвека. 
Учащийся  научится: 

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• анализировать художественное произведение. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции. 

Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
Учащийся  научится: 

• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  
• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев.  

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры. 

Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
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• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 
Проза  о  детях. 

Учащийся  научится: 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях;   
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
Поэзия  второй  половины    XXвека. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• составлять устный рассказ по картинке. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции. 

Проза  русской  эмиграции. 
Учащийся  научится: 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• анализировать  художественное  произведение;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов; 
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
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• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение. 

• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры. 

Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий   
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Учащийся  научится: 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• понимать  родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особый  способ  познания жизни;  

• создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и   интерпретирующего  
характера; 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста,  на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• формировать  умения  воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

• обеспечивать   культурную  самоидентификацию, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• формировать  эстетический  вкус, способный  аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 

6  класс. 
Личностные  
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
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полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Метапредметные 
Регулятивные  
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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; 
-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. 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
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выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные  
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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; 
-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; 
Коммуникативные  
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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. 
-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.  
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-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
-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  (6  класс). 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
• осознавать   значимость   чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
• понимать   родную   литературу  как одну   из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый  способ  познания жизни. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• 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; 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического. 

Поэзия  пушкинской  поры. 
Учащийся  научится: 

• анализировать  художественное  произведение; 
• составлять устный рассказ по картинке; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• понимать   родную   литературу  как одну   из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый  способ  познания жизни; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

Литературные  сказкиXIX- XXвеков. 
Учащийся  научится: 

• понимать   родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особый  способ  познания  жизни;  

• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
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• давать характеристику героев; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  
• анализировать  литературную  сказку. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное; 
• развивать  способность   понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления. 

Поэзия  второй  половины XIX  века. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях;   
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

Проза  конца XIX-  начала   XXвека. 
Учащийся  научится: 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• пересказывать  художественный  текст. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию. 
Поэзия  конца XIX -  начала   XX  века. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
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• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях;   

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XXвека. 
Учащийся  научится: 

• анализировать  поэтический  текст; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
• 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; 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического. 

Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
Учащийся  научится: 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
Учащийся  научится: 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
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• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

Проза  о  детях. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке; 
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях;   
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

Поэзия  второй  половины    XXвека. 
Учащийся  научится: 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• анализировать художественное произведение; 
• подробно пересказывать текст;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• составлять устный рассказ по картинке; 
• давать характеристику героев. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• 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. 

Проза  русской  эмиграции. 
Учащийся  научится: 

• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• анализировать художественное произведение;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
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• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение. 

Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий   
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Учащийся  научится: 

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста,  на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• формировать  умения  воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• понимать  родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особый  способ  познания жизни. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

• обеспечивать   культурную  самоидентификацию, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• формировать  эстетический  вкус, способный  аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 

 
7 класс. 
Личностные  
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
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- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Метапредметные 
Регулятивные  
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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. 
-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Уч 
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии -оценки своей учебной деятельности; 
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
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оценки своей деятельности; 
-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  
Учащийся научится 
-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.  
-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 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; 
-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. 
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
Коммуникативные  
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
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выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
-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; 

Предметные результаты  (7  класс). 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение; 
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
• осознавать   значимость   чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
• понимать   родную   литературу  как одну   из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый  способ  познания жизни; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; 
• 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; 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического. 

Поэзия  пушкинской  поры. 
Учащийся  научится: 

• 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, 

• анализировать  художественное  произведение; 
• составлять устный рассказ по картинке; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать  

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 
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• 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. 
Литературные  сказки XIX- XXвеков. 
Учащийся  научится: 

• критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• анализировать художественное произведение; 
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления. 

Поэзия  второй  половины XIX  века. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления; 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях;   

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 
Проза  концаXIX-  начала   XXвека. 
Учащийся  научится: 

• 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; 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• пересказывать  художественный  текст; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• понимать  родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый  способ  познания жизни; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
Поэзия  концаXIX-  начала   XXвека. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях;   
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XXвека. 
Учащийся  научится: 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• составлять устный рассказ по картинке;  
• анализировать художественное произведение; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции. 

Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
Учащийся  научится: 

• критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
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• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
Учащийся  научится: 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  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. 

Проза  о  детях. 
Учащийся  научится: 

• 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; 
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 
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• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях  разных  жанров;   

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение. 

Поэзия  второй  половины    XXвека. 
Учащийся  научится: 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• анализировать художественное произведение; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• составлять устный рассказ по картинке; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
Проза  русской  эмиграции. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов; 
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры. 

Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий   
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Учащийся  научится: 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста,  на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• формировать  умения  воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• понимать  родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особый  способ  познания жизни;  

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 



116 
 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

• обеспечивать   культурную  самоидентификацию, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• формировать  эстетический  вкус, способный  аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 

8  класс. 
Личностные  
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Метапредметные 
Регулятивные  
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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. 
-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. 
- 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.  
-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; 
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-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. 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные  
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
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-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. 
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  
-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; 
-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. 
-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. 
-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  
Учащийся научится 
-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 
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и отстаивать свое мнение.  
-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; 
-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. 
-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.  
-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. 
-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  (8  класс). 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
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Учащийся  научится: 
• формировать  потребность   в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
• понимать   родную   литературу  как одну   из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый  способ  познания жизни; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• анализировать художественное произведение; 
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
• осознавать   значимость   чтения и изучения родной литературы для своего  дальнейшего 

развития. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров; 

• 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. 

Поэзия  пушкинской  поры. 
Учащийся  научится: 

• сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных воспринимать на слух художественный 
текст (стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• анализировать  художественное  произведение; 
• составлять устный рассказ по картинке. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• 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; 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров. 

Литературные  сказки XIX- XXвеков. 
Учащийся  научится: 

• давать характеристику героев; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• анализировать художественное произведение; 
• сравнивать произведения разных жанров и авторов. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
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• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное; 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления. 

Поэзия  второй  половины XIX  века. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления; 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях;   

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 
Проза  конца XIX-  начала   XXвека. 
Учащийся  научится: 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• 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; 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• пересказывать  художественный  текст; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
• понимать  родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый  способ  познания жизни; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

Поэзия  конца XIX-  начала   XXвека. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
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• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях;   

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XXвека. 
Учащийся  научится: 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• составлять устный рассказ по картинке;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
• анализировать художественное произведение; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции. 

Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
Учащийся  научится: 

• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• подробно пересказывать текст;  
• критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 
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• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера. 

Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
Учащийся  научится: 

• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  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. 

Проза  о  детях. 
Учащийся  научится: 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• анализировать художественное произведение;  
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• подробно пересказывать текст;  
• составлять устный рассказ по картинке; 
• 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; 
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  

Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях;   
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  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. 

Поэзия  второй  половины    XXвека. 
Учащийся  научится: 

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  



125 
 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• анализировать художественное произведение; 
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств;  
• составлять устный рассказ по картинке; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
Проза  русской  эмиграции. 
Учащийся  научится: 

• сравнивать произведения разных жанров и авторов; 
• подробно пересказывать текст;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• анализировать художественное произведение;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности. 
Учащийся  получит  возможность  научиться: 

• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения.  
Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий   
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Учащийся  научится: 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• понимать  родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особый  способ  познания жизни;  

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста,  на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• формировать  умения  воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 
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Учащийся  получит  возможность  научиться: 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

• обеспечивать   культурную  самоидентификацию, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• формировать  эстетический  вкус, способный  аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 

9 класс. 
Личностные  
У  выпускника  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
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-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Метапредметные 
Регулятивные  
Выпускник научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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. 
-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
-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. 
- 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.  
-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 
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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. 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные  
Выпускник научится 
-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.  
-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 
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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. 
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  
-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; 
-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. 
-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. 
-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  
Выпускник научится 
-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.  
-определять возможные роли в совместной деятельности; 
-играть определенную роль в совместной деятельности; 



130 
 

-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; 
-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. 
-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.  
-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. 
-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  (9  класс). 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
Выпускник  научится: 

• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
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• формировать  потребность   в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

• понимать   родную   литературу  как одну   из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особый  способ  познания жизни; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• анализировать художественное произведение; 
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
• осознавать   значимость   чтения и изучения родной литературы для своего  дальнейшего 

развития. 
Выпускник   получит  возможность  научиться: 

• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 
динамику авторских чувств; 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров; 

• 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. 

Поэзия  пушкинской  поры. 
Выпускник   научится: 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать   своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных воспринимать на слух художественный текст 
(стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 
• анализировать  художественное  произведение; 
• составлять устный рассказ по картинке. 

Выпускник   получит  возможность  научиться: 
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, 

с пережитым в реальности;  
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• 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; 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров. 

Литературные  сказки XIX- XXвеков. 
Выпускник  научится: 

• давать характеристику героев; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности;  
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• критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму;  

• сравнивать произведения разных жанров и авторов. 
Выпускник   получит  возможность  научиться: 

• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное; 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления; 

• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 
авторской мыслью произведения.  

Поэзия  второй  половины XIX  века. 
Выпускник   научится: 

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму;  

• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Выпускник   получит  возможность  научиться: 
• осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления; 

• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях;   

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств. 
Проза  концаXIX-  начала   XXвека. 
Выпускник  научится: 

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму;  

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• 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; 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• пересказывать  художественный  текст; 
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• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 
Выпускник   получит  возможность  научиться: 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
• понимать  родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый  способ  познания жизни; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения.  
Поэзия  концаXIX-  начала   XXвека. 
Выпускник   научится: 

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму;  

• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 
Выпускник  получит  возможность  научиться: 

• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 
динамику авторских чувств;  

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях;   

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XXвека. 
Выпускник  научится: 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму; 

• понимать  родную литературу как одну  из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 
пережитым в реальности;  

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 
Выпускник   получит  возможность  научиться: 

• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 
авторской мыслью произведения; 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
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• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции. 

Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
Выпускник  научится: 

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму;  

• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• давать характеристику героев; 
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 
• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения; 
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• обеспечивать  культурную  самоидентификацию; 
• создавать развернутые высказывания аналитическогои интерпретирующего характера. 

Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
Выпускник  научится: 

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму;  

• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся; 
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств;  
• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Выпускник   получит  возможность  научиться: 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  
• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  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; 
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• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 
авторской мыслью произведения.  

Проза  о  детях. 
Выпускник   научится: 

• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности;  
• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму;  
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• сравнивать произведения разных жанров и авторов;  
• составлять устный рассказ по картинке; 
• 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; 
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  

Выпускник   получит  возможность  научиться: 
• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях;   
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• формировать  эстетический  вкус,  аргументировать своё  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. 

Поэзия  второй  половины    XX века. 
Выпускник   научится: 

• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 
пережитым в реальности;  

• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму; 

• воспринимать на слух художественный текст (стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств;  
• составлять устный рассказ по картинке; 
• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 
Выпускник   получит  возможность  научиться: 

• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; 

• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
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• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств. 
Проза  русской  эмиграции. 
Выпускник   научится: 

• сравнивать произведения разных жанров и авторов; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности;  
• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму;  
• давать характеристику героев; 
• воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся;  
• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности. 
Выпускник   получит  возможность  научиться: 

• осознавать  коммуникативно – эстетические  возможности  родного  языка  на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения.  
Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий   
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Выпускник  научится: 

• осознавать  значимость  чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;  

• понимать  родную  литературу  как одну  из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особый  способ  познания жизни;  

• создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
• развивать  способность  понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
• участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности;  
• анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму;  
• владеть  процедурами смыслового и эстетического анализа текста,  на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; 

• формировать  умения  воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Выпускник   получит  возможность  научиться: 
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств;  



137 
 

• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 
авторской мыслью произведения.  

• формировать  потребность  в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

• обеспечивать   культурную  самоидентификацию, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• формировать  эстетический  вкус, способный  аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 
Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится вести комбинированный диалог в 
стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью.  
Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному /прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной 
проектнойработы.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомыеслова;  
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста.  
Чтение  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале;  
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;  
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; • пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  
Письменная речь  
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка;  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности;  
• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английского языка;  
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации;  
Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова.  
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка иих транскрипцию.  
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 основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основнойшколы;  
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  
• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.);  
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• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении 
незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам).  
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);  
— предложения с начальным It (It's cold.It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
 — предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;  
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 
 — имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
 — личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения;  
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/afew, little/alittle); — количественные и порядковые числительные;  
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;  
— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 
tobegoingto, PresentContinuous;  
— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 
school party); 
 — модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;  
• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; notso ... as; either ... or; neither ... 
nor;  
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII— IfIwereyou, 
IwouldstartlearningFrench);  
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous,Future-in-the-Past;  
• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive;  
o распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 
would.представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 
английском языке. 
 Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 
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• - употреблять   фоновую   лексику   и   пользоваться реалиями   страны   изучаемого   
языка: распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 
английском языке. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (китайский язык) 
Коммуникативные умения 
Коммуникативные умения подразумевают овладение четырьмя видами речевой деятельности: 
говорением (диалогическая и монологическая речь), аудированием, чтением и письмом. 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -побуждение к действию, 
диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоен- ной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в Китае. 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести диалог — обмен мнениями, брать и давать интервью, вести диалог- расспрос на основе 
нелинейного текста. 
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 вымышленных персонажей; 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 
описывать рисунок/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы, делать 
сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 
выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетания и фразы, несложные 
аутентичные тексты; 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих изученную лексику; 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 
воспринимать на  слух  и  понимать  отдельные  слова,  словосочетания и фразы, несложные 
аутентичные тексты, содержащие некоторое количество неизученных языковых явлений; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления; 
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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 в иероглифической записи, 
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 предложений или путём добавления опущенных 
фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения; 
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками с употреблением 
формул речевого этикета, выражать пожелания; 
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета; 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т. д.; 
писать личные приглашения на мероприятия с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в КНР; 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул. 
Выпускник получит возможность научиться: 
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
составлять краткие сообщения в письменном виде с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация Фонетическая запись (азбука пиньинь) 
Выпускник научится: 
правильно записывать китайские слоги и слова в транскрипции пиньинь, проставлять тоны; 
записывать весь пройденный лексический материал транскрипцией пинь-инь. 
Иероглифика 
Выпускник научится: 
правильно писать изученные иероглифы; 
соблюдать правильный порядок черт при написании иероглифов; 
анализировать графемный состав пройденных иероглифов; 
сравнивать и анализировать структуру пройденных и незнакомых иероглифов; 
правильно ставить знаки препинания в предложении: круглую точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 
знак в конце восклицательного предложения; 
правильно употреблять каплевидную запятую в простом предложении; 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в КНР. 
Выпускник получит возможность научиться: 
относить иероглифы к их структурному типу: пиктограммам, идеограммам и фоноидеограммам; 
выделять в фоноидеограммах ключ и фонетик; 
классифицировать иероглифы с одинаковым ключом и фонетиком. 
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Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова и фразы на китайском языке; 
различать и правильно произносить тоны в изученных словах; 
использовать правила изменения тона; 
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 вопросы), соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
различать на слух пекинский говор и литературную норму путунхуа. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (около 1700 слов; 
1050 иероглифов), а также реплики-клише речевого этикета в пределах тематики, обозначенной в 
Примерной образовательной программе; 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 能, 可以, 会, 要, 应该, 得, 想 и др.; 
распознавать и употреблять в речи предлоги 在, 给, 跟, 从, 离, 向, 为, 为了, 关于 и др.; 
распознавать и употреблять в речи конструкцию уподобления 像  一样; 
распознавать и употреблять в речи союзные конструкции 虽然   但是/可 
是......; 除了    以外 и др.; 
распознавать и употреблять в речи слова и устойчивые сочетания 怎么了, 挺, 能够, 舍不得, 麻烦, 
报名, 所有, 哪里哪里, 不得了, 并不/没有, 一般, 当时, 可不是嘛！, 几乎, 遍, 受欢迎, 以为, 不然, 另
外, 怎么说呢?, 对我来说и др.; 
различать и правильно употреблять в речи наречия 刚才 и 刚, глаголы 理解lǐjiě и 了解 liǎojiě, 让 
ràng и 请 qǐng, 必须 bìxū и 需要 xūyào, существительные 想法, 看法; 方法 и 办法, прилагательные 
简单 и 容易; 
соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
—множественное число личных местоимений с помощью аффикса 们; 
—лексические единицы, обозначающие число, месяц, день недели, год; 
—числительные от 1 до 9999; числительные от 10 000 и более; числительные 
万、亿; 
—сравнительную степень с помощью (一)点儿; 
—притяжательные формы существительных с помощью аффикса 的; 
—лексические единицы, обозначающие вес; 
—лексические единицы, обозначающие время; 
—распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности 先 然后; 
—порядковые числительные с помощью префикса 第; 
—cредства для передачи значения незначительного количества (有点儿, （一） 些, 多/少/早/晚 + 
глагол +（点儿）+ (дополнение). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в предложении; 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по словообразовательным элементам); 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
распознавать и  употреблять  в  речи  различные  средства  связи  в  тексте для обеспечения его 
целостности (再说; 不但……而且, 如果没有的话, 就更不…了 и др.); 
распознавать и употреблять в речи рамочные конструкции одновременного наличия двух 
признаков (又…又…; 既 …又…); 
распознавать и употреблять в речи сложносокращённые слова, суффиксы 
者, 家, 迷; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в предложении 
(полифункциональность частей речи); 
знать различия между иероглифами с несколькими вариантами произношения (омографы, англ. 
«polyphone»); 
распознавать  и  употреблять  в  речи   результативные   морфемы   成, 做, 死; 
распознавать и употреблять в речи  переносные  значения  результатив- ной морфемы 上; 
распознавать и  употреблять  в  речи  различные  средства  связи  в  тексте для обеспечения его 
целостности (其实, 说到…, 总之…, 不过…而且, 不过…倒是, 首先…其次…还有 и др.). 
Грамматическая сторона речи 
В УМК в удобной для восприятия форме, с минимальным использованием лингвистических 
терминов даются необходимые сведения о грамматике китайского языка. 
Выпускник научится оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и грамматическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте, cоблюдать порядок слов в 
предложении, распознавать и употреблять в речи: 
различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, утвердительно-отрицательный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
предложения с качественным сказуемым, с именным сказуемым, выраженным числительным, с 
глагольным сказуемым, предложения с глаголом- связкой 是, предложения с глаголом 在, 
предложения с глаголом 有, предложения с редуплицированным глаголом, с глаголом в форме 
совершенного вида (с суффиксом 了), предложения с модальными глаголами; 
модальные глаголы и их эквиваленты (要, 喜欢, 可以, 让, 请, 会); 
общий вопрос, специальный вопрос, утвердительно-отрицательный вопрос, выражение 
притяжательности, множественное число личных местоимений и некоторых существительных и 
т. п.; 
распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
специальный вопрос с вопросительным местоимением 哪儿; 
предложные конструкции; 
наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; 
количественные числительные; 
предложения с обстоятельствами времени, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке; 
местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные; 
предложения с указательными местоимениями 这, 那; 
личные местоимения и существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные с помощью суффикса 们; 
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существительные и личные местоимения с притяжательным суффиксом 的; 
локативы; 
предложения местонахождения, отвечающие на вопрос «Где находится Х?»; 
предложения наличия в пространстве, отвечающие на вопрос «Там что?»; 
альтернативный вопрос с 还是; 
сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (因为...... 所以 ); 
сравнительную конструкцию с 比 bǐ, конструкцию 跟 gēn......一样 yíyàng; 
конструкцию 从 cóng… 到 dào…; 
конструкцию одновременности действия 一边 yìbiān… 一边 yìbiān…; 
конструкции с предлогами 向, 离; 
побудительные предложения в отрицательной форме; 
предложения с дополнением цели; 
предложения с послелогом 以后; 
предложения с 的时候; 
предложения с конструкцией 太 了; 
риторический вопрос с 不是…吗?; 
конструкцию 不但 而且; 
конструкцию «чем дальше, тем…» 越来越…; 
конструкцию ближайшего будущего времени就要/快要/要/快…了; 
конструкцию совершения действия в момент речи (正)在…呢; 
модальную частицу 了 как показатель изменения состояния; 
модальную частицу 了 как показатель неопределённого прошедшего времени; 
результативные глаголы (морфемы 好, 会, 完, 懂, 到, 错); обстоятельство образа действия 
(обстоятельство оценки); обстоятельство длительности (по времени); 
выделительную конструкцию 是   的; 
показатель опыта совершения действия в прошлом 过; 
предложения с 把; 
пассивные предложения; 
показатель длящегося состояния 着; обстоятельство кратности действия; модификаторы 
направления; 
конструкции возможности/невозможности; 
сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (因为… 所以…); 
сравнительную конструкцию с (没)有; выражение сравнительной степени с помощью (一)点儿, 
конструкцию уподобления 像 一样; 
конструкцию с предлогом 关于; 
конструкцию с предлогом 为了; 
обстоятельство образа действия (показатель 地); 
конструкции只要… 就…, 连…也/都…, 一方面…另一方面…, 之所以… 是因为…, 无论…(还是…) 
都…, 只要…就…, 不会不…, 到…为止, 要是…就…, 只有…才…, 即使… 也…, 有的… 有的…, 不
是… 而是…, 不仅…/不仅…也…/不仅… 而且…,不是… 就是…, 一…就…; 
использовать в речи, узнавать на слух/при чтении и употреблять в письменных произведениях 
слова и выражения: предлог 自, союз 并, 并且. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи: 
указательные местоимения «настолько» 那么 и 这么; 
редуплицированные формы прилагательных; 
предложения с повторной номинацией; 
модальную частицу吧 для выражения догадки; 
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потенциальную конструкцию (возможности/невозможности) с различными результативными 
компонентами; 
сложные определения, выраженные несколькими словами, словосочетаниями и целыми 
предложениями, в правильном порядке их следования; 
конструкции   параллельного   использования   вопросительных    местоимений在 + сущ. +上, 从
……起(来), 不管… 都(也); «как бы ни», «вне зависимости от»; 
категорическое отрицание 什么 (+ сущ.) + / 一 + сч. сл. (+ сущ.) / + 也 
(都) + 不/没; 
вопросительные местоимения в значении универсальности в конструкциях вопросительное 
местоимение + 都/ вопросительное местоимение + 
+ 也 (不); 
редуплицированные формы глаголов в прошедшем времени. 
Социокультурные знания и умения 
Социокультурные знания и умения представлены в виде сведений о традициях России и КНР, 
государственных и традиционных праздниках, выдающихся деятелях истории и культуры двух 
стран. Специальные задания стимулируют учеников расширять свой кругозор, осуществляя 
поиск информации о стране изучаемого языка в дополнительных источниках информации, и 
находить межкультурные связи и различия в традициях России и Китая. 
Выпускник научится употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в Китае; представлять 
родную страну и культуру на китайском 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 различия в традициях 
России и Китая. 
Компенсаторные умения 
Компенсаторные умения реализуются в диалоговой коммуникации на уроке. 
Выпускник научится добиваться взаимопонимания и выходить из затруднительного 
положения, связанного с дефицитом языковых средств. 
Выпускник получит возможность научиться использовать перифраз, синонимические и 
антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 
при аудировании и чтении. 
Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 
Выпускник научится работать с информацией: искать и выделять нужную информацию, 
обобщать, сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 
аналогии, заполнять таблицы; работать 
с разными источниками на китайском языке: справочными материалами, словарями; с 
нелинейным текстом (таблицами, диаграммами, расписаниями и т. п.); самостоятельно работать 
в классе и дома. 
Выпускник получит возможность научиться планировать и осуществлять учебно-
исследовательскую работу: выбирать темы исследования, составлять план работы, анализировать 
полученные данные и их интерпретацию, разрабатывать краткосрочный проект и готовить его 
устную презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; взаимодействовать в 
группе с другими участниками проектной деятельности. 
Специальные учебные умения 
Выпускник научится находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе над 
текстом; осуществлять словообразовательный и графемный анализ; пользоваться справочным 
материалом (лингвострановедческими справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами). 
Выпускник  получит   возможность   научиться  семантизировать слова на основе языковой 
догадки; осуществлять синтаксический анализ предложения; участвовать в проектной 
деятельности меж- и метапредметного характера. 
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1.2.5.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
5 класс 
Личностные результаты 
У  учащихся  формируются: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
-определять 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; 
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
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выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
Познавательные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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; 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
-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.  
-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 
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диалога; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
История Древнего мира 
 Учащийся 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; 
Учащийся получит возможность научиться 
:• 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. 
Первобытность. 
Учащийся научится: 
• определять место исторических событий первобытной эпохиво 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; 
Учащийся получит возможность научиться: 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
Древний Восток. 
Учащийся научится: 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в странах Древнего Востока, 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. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
Древняя Греция 
Учащийся научится:  
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в Древней Греции 
• 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. 
Учащийся 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. 
Древний Рим 
Учащийся 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, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего Рима; 
• 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 
6 класс 
Личностные результаты 
У  учащихся  будут сформированы: 
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-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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; 
-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; 
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-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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; 
-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; 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-определять возможные роли в совместной деятельности; 
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-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; 
-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. 
-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.  
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
-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: 
Раннее Средневековье 
Учащийся 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 ценностях 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. 
Учащийсяполучит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
Зрелое Средневековье 
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Учащийся  научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Зрелого Средневековья; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах  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  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; 
Учащийся 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. 
Страны Востока в Средние века.  
Учащийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события в странах Востока в Средние века, 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 Востока 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; 
Учащийся 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. 
Государства доколумбовой Америки.  
Учащийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья Доколумбовой Америки, ; 
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о государствах 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; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Учащийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события, 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. 
Учащийся 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. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Учащийся  научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события в Восточной Европе 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах 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; 
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• 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; 
• 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. 
Учащийся 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. 
Образование государства Русь  
Учащийся 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. 
Учащийся 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. 
Русь в конце X – начале XII в.  
Учащийся научится: 
• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
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• 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; 
• 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, показывать общие черты и особенности (в связи с 
понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям. 
Учащийся 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. 
Культурное пространство  
Учащийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• 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; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Учащийся 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. 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Учащийся научится: 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах, 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; 
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• 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; 
Учащийся 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. 
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Учащийся научится: 
• 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• 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. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Учащийся научится: 
• 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; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• 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. 
Культурное пространство  
Учащийся научится: 
• 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; 
Учащийся получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
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• 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. 
Формирование единого Русского государства в XV веке  
Учащийся научится: 
• 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.; 
• 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; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 
Учащийся получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 
• 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. 
Культурное пространство  
Учащийся научится: 
• 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; 
Учащийся 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. 
7 класс 
Личностные результаты 
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
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осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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. 
-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Уч 
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
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критерии -оценки своей учебной деятельности; 
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
-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 
Учащийся научится 
-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.  
-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 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; 
-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. 
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
-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.  
-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; 
Предметные результаты. 
История Нового времени. 
Европа в конце ХV- начале XVII в. 
Учащийся  научится: 
• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени, её процессов, явлений, 
ключевых событий; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое 
время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 
событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах в Новое 
время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 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.); 
Учащийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Учащийся  научится: 
• объяснять причины и следствия ключевых событий Стран Европы и Северной Америки; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 
черты и особенности; 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Учащийся  научится: 
• применять знание фактов из истории стран Востока для характеристики эпохи нового времени, 
её процессов, явлений, ключевых событий; 
Учащийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие стран Востока 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  
Учащийся  научится: 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории РоссииXVI века; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Учащийся получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России; 
• 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 чём заключались общие 
черты и особенности; 
Смута в России. 
Учащийся  научится: 
• применять знание фактов Смутного времени для характеристики эпохи нового времени, её 
процессов, явлений, ключевых событий; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Смутное 
время  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Россия в XVII веке. 
Учащийся  научится: 
• применять знание фактов для характеристики эпохи России вXVII веке.  
, её процессов, явлений, ключевых событий; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России XVII веке.  
Учащийся получит возможность научиться: 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Культурное пространство. 
Учащийся  научится: 
• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, явлений, 
ключевых событий; 
Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
8 класс 
Личностные результаты 
У  учащихся  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
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- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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. 
-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; 
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-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. 
- 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.  
-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. 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
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-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 
Учащийся научится 
-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.  
-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. 
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  
-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; 
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
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(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
-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. 
-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 
Учащийся научится 
-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.  
-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; 
-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. 
-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.  
-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; 
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-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. 
-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. 
История Нового времени XVIII в. 
Учащийся  научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени XVIII в. 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 
явлений, ключевых событий; 
• 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 из 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. 
Учащийся  получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое  
государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 
черты и особенности; 
История России. XVIII в. 
Учащийся научится: 
• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., характеризовать их в 
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 
государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 
• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 
обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 
положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — 
походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 
• характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., классифицировать и 
группировать 
их по различным признакам; 
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 
изучаемого периода и их участниках; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 
России XVIII в.; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России в XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) 
художественной культуры России в XVIII в.; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Нового времени 
(социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 
Ученик получит возможность научиться: 
• давать сравнительную характеристику политического устройства Российского государствав 
XVIII в.; 
• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 
формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVIII 
в.; 
• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 
России, используя основные 
и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции 
образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), 
презентаций с использованием ИКТ; 
9 класс 
Личностные результаты 
У  выпускника  будут сформированы: 
-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
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находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
- 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 (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 
-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 -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; 
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-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
-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. 
- 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.  
-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. 
 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
-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. 
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
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выбора в учебной и познавательной. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Выпускник научится 
-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.  
-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. 
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  
-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 
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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; 
-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. 
-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. 
-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 
Выпускник научится 
-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.  
-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; 
-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. 
-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.  
-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 
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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. 
-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 
Новая история. 
Страны Европы и Северной Америки в  ХIХ в.  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияХIХ в странах Европы и 
Северной Америки в  ХIХ в.  
 • использовать историческую карту как источник информации о границах  других государств в 
Новое время, 
 • анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в других странах, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 
личностях  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 
стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать Страны Европы и Северной Америки в  
ХIХ в. 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в  ХIХ в.  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияХIХ в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки в  ХIХ в.  
 • использовать историческую карту как источник информации о границах  других государств в 
Новое время, 
 • анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в других странах, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 
личностях  всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории 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 истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать Страны Азии, Африки и Латинской  Америки 
в  ХIХ в. 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
Российская империя в ХIХ в.  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Российской империи  
ХIХ в.  
 • анализировать информацию различных источников по истории России;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в других странах, 
памятников материальной и художественной культуры России; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
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; 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной  истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать Российскую империю ХIХ в. 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

1.2.5.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 
и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 

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

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 
в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
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организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерского потенциала). 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

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

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
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умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

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

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

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

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

• 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. Обучающийся сможет: 

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

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
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самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

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

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

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

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 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. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

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

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
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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. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

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

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

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

структурировать текст; 
• 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); 
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• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

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

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

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

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

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

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

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

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
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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). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

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

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

5 класс 
 Предметными результатами освоения являются:   
Учащийся научится  
• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 • объяснять с опорой на ключевые понятия об основных социальных объектах   явления 
социальной действительности; 
•  определять основные социальные роли  в пределах своей дееспособности;  
•   понимать  основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу 
и оценке реальных социальных ситуаций;  понимать  необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженности  гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
•  относится к  труду,  как одному из основных видов деятельности человека ,понимать  значение 
трудовой деятельности для личности и для общества; 
•  определять  признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности 



182 
 

• уметь  взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 Ученик получит возможность научиться  
• основным  требованиям трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-
щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимать  специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания,  значение  роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• понимать  побудительную  роль  мотивов в деятельности человека,  значение  ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества 
• находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 
адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей  ; 
•  определять  новые возможности для коммуникации в современном обществе; уметь  
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
социальной информации; 
 •познакомиться  с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

6 класс 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
7 класс 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
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• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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 функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• 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. 
8 класс 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 
• 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; 

• 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; 
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• 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. 
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Экономика 
Выпускник научится: 
• 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; 
• 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 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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;  
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• 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 
9 класс 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 
• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
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. 
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; 
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• 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. 

1.2.5.9. ГЕОГРАФИЯ 
Источники географической информации  
Выпускник научится:  
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач;  
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания;  
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации;  
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;  
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  
• строить простые планы местности;  
• создавать простейшие географические карты различного содержания;  
• моделировать географические объекты и явленияпри помощи компьютерных программ.  
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Природа Земли и человек  
Выпускник научится:  
• 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 географических различий;  
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков;  
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 
и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде;  
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практическогоиспользования 
географических знаний в различных областяхдеятельности;  
• воспринимать и критически оценивать информациюгеографического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ;  
• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на основе 
нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией.  
Население Земли 
Выпускник научится:  
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий;  
• проводить расчёты демографических показателей;  
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения.  
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран;  
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 
географической оболочке;  
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• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата;  
• оценить 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.  
Особенности географического положения России  
Выпускник научится:  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;  
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  
Природа России  
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов;  
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 
России; • создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 
связанных с глобальными изменениями климата; • делать прогнозы трансформации 
географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов.  
Население России 
Выпускник научится:  
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран;  
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу;  
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов;  
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей;  
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала;  
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  
Хозяйство России  
Выпускник научится:  
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны;  
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• 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.  
Районы России  
Выпускник научится:  
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;  
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и процессов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;  
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  
Россия в современном мире  
Выпускник научится:  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

1.2.5.10.  МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
Математика 
личностные:  

   1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов;  
   2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  
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   3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
   4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
   5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации;  
   6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
   7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  
   8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
   9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.  

метапредметные:  
   1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
   2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
   3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;  
   4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;  
   5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
   6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
   7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
   8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
   9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  
   10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  
   11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
   12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
   13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;  
   14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;  
   15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;  
   16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  
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   17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера.  

предметные:  
   1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать математические утверждения;  
   2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих  вероятностный характер;  
   3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;  
   4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  
   5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики;  
   6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей;  
   7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
   8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ШКАЛЫ 
        Ученик научится: 
1) описывать свойства натурального ряда, 
2) читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их, 
3) чертить и отмечать числа на координатной плоскости. 
       Ученик получит возможность: 
1) измерять отрезки, 
2) строить отрезки заданной длины, 
3) распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость, 
4) приводить примеры моделей этих фигур 
          СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 
         Ученик научится: 
1) выполнять сложение и вычитание натуральных чисел, 
2) определять порядок действий, составлять буквенные выражения, выполнять операции с 
числовыми и буквенными выражениями, 
3) решать линейные уравнения, 
4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию. 
        Ученик получит возможность: 
1)формулировать свойства арифметических действий записывать их с помощью букв, 
преобразовывать на их основе числовые выражения. 
         УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 
     Ученик научится: 
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1) выполнять умножение и деление натуральных чисел, 
2) вычислять квадрат и куб числа, 
3) решать задачи на движение. 
      Ученик получит возможность: 
1) находить остаток при делении натуральных чисел, 
2) формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, 
3) записывать эти свойства в виде формул. 
         ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ 
       Ученик научится: 
1) вычислять формулы площадей и объемов известных фигур и тел, 
2) выражать одни единицы объёма через другие. 
     Ученик получит возможность: 
1) распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, 
2) распознавать в окружающем мире модели этих фигур 
        ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 
      Ученик научится: 
1) преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их, 
2) выполнять вычисления с обыкновенными дробями, 
3) решать три вида основных задач на дроби. 
        Ученик получит возможность: 
1) преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, 
2) записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 
        СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 
     Ученик научится: 
1) читать и записывать десятичные дроби, 
2) сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, 
3) складывать, вычитать, округлять и отмечать их на числовом луче. 
4) представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной. 
       Ученик получит возможность: 
1)выполнять арифметические действия (сложение и вычитание) с десятичными дробями 
       УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ 
      Ученик научится: 
1) умножать и делить десятичные дроби на натуральные числа, 
2)  умножать и делить десятичные дроби на десятичные дроби, 
3) решать тестовые задачи. 
      Ученик получит возможность: 
1) находить среднее арифметическое нескольких чисел, 
2) приводить примеры средних значений величины. 
       ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ 
     Ученик научится: 
1) объяснять, что такое процент, 
2)  представлять проценты в виде дробей и дроби в виде процентов, 
3)  решать задачи на проценты, 
   Ученик получит возможность: 
1) осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, 
интерпретировать их. 
2) решать задачи на проценты и дроби (в том числе из реальной практики, используя при 
необходимости  микрокалькулятор. 
       УГЛЫ И ДИАГРАММЫ 
     Ученик научится: 
1) строить круговые диаграммы, 
2) измерять и строить углы с помощью транспортира 
     Ученик получит возможность: 
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1) строить круговые диаграммы, используя значения из реальной практики 
         ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 
       Ученик научится: 
1) формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и 
признаки делимости на 3,5,9,10, 
2) находить наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель. 
     Ученик получит возможность: 
1) доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел; 
2) классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от деления на 3 и т.п.) 
         СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ 
       Ученик научится: 
1) сокращать дроби, 
2) приводить дроби к общему знаменателю, 
3) сравнивать дроби; 
4) складывать и вычитать дроби с разными знаменателями. 
       Ученик получит возможность: 
1)проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на 
числовые эксперименты. 
           УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 
       Ученик научится: 
1) умножать и делить дроби. 
       Ученик получит возможность: 
1) решать основные задачи на дроби (нахождение дроби от числа; нахождение числа по его 
дроби). 
          ОТНОШЕНИЯ  ПРОПОРЦИИ 
        Ученик научится: 
1) формулировать определение пропорции, основное свойство пропорции, 
2) формулировать понятие о прямой и обратной пропорциональностях величин 
        Ученик получит возможность: 
1)решать задачи с помощью пропорции, 
2)использовать формулы длины окружности и площади круга, шара. 
       ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
          Ученик научится: 
1) изображать точками на координатной прямой положительные и отрицательные числа, 
2) сравнивать с нулем, сравнивать положительные и отрицательные числа на координатном луче, 
3) выполнять арифметические действия с модулем; 
          Ученик получит возможность: 
1)приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных 
чисел (температура, 
выигрыш – проигрыш, выше – ниже уровня моря и т. п.). 
              СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ЧИСЕЛ 
         Ученик научится: 
1) складывать и вычитать положительные и отрицательные; 
         Ученик получит возможность: 
2) приводить примеры использования свойства сложения и вычитания положительных и 
отрицательных чисел в окружающем мире. 
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЕЛЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  
        Ученик научится: 
1) умножать и делить положительные и отрицательные числа, 
2) формулировать определение рационального числа 
              РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 
           Ученик научится: 
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1) производить простейшие преобразования выражений -раскрытие скобок, 
2) приводить подобные слагаемые; 
          Ученик получит возможность: 
1) составлять уравнения по условию задач; 
2) решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических 
действий. 
             КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ 
          Ученик научится: 
1) строить перпендикуляр к прямой и параллельные прямые с помощью угольника и линейки; 
2) строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам: 
3) определять координаты точек; 
      Ученик получит возможность: 
1) извлекать информацию из диаграмм; 
2) сравнивать величины. 

Алгебра 
Личностные:  

   1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов;  
   2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  
   3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
   4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
   5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации;  
   6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
   7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  
   8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
   9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.  

метапредметные:  
   1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
   2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
   3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;  
   4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;  
   5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
   6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
   7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
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общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
   8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
   9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  
   10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  
   11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
   12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
   13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;  
   14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;  
   15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;  
   16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  
   17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера.  

предметные:  
   1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать математические утверждения;  
   2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих  вероятностный характер;  
   3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;  
   4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  
   5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики;  
   6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей;  
   7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
   8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  



197 
 

Выпускник научится:  
   1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
   2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  
   3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации;  
   4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
   5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применять калькулятор;  
   6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  
   1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  
   2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
   3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  
Выпускник научится:  

   1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
   2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  
   1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
   2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби).  

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
 Выпускник научится:  

   1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность:  
   1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения;  
   2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  
Выпускник научится:  

   1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,  
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
   2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;  
   3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
    4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  
   1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  
   2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 
Выпускник научится:  
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   1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными;  
   2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  
   3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 
 Выпускник получит возможность:  
   1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 
   2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА  
Выпускник научится:  

   1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств;  
   2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления;  
   3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  
   1) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  
   2) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
 Выпускник научится:  
   1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения);  
   2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков;  
   3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
   1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на  
 основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т. п.);  
   2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
Выпускник научится:  

   1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  
   2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
   1) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств;  
   2) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ  
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 

КОМБИНАТОРИКА  
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 
Геометрия 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 
     1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов;  
   2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  
   3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  
   4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
   5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
   6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;  
   7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
   8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

метапредметные:  
   1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
   2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
   3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;  
   4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;  
   5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
   6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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   7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
    8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
    9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;         
   10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  
   11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
   12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
   13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;  
   14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 
   15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;  
   16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  
   17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные:  
   1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления;  
   2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений;  
   3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
   4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений;  
   5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 
них для решения геометрических и практических задач;  
   6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  
   7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 

Наглядная геометрия. 
Выпускник научится:  

   1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;  
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   2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
  3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот;  
  4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  
   1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;  
   2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  
   3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
 Выпускник научится:  
   1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения;  
   2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
   3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 
от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  
   4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов;  
   5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств;  
   6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки;  
   7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:  
   1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  
   2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач;  
   3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование;  
   4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия;  
   5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ;  
   6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин  
Выпускник научится:  

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

Выпускник получит возможность:  
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   1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  
   2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;  
   3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится:  

   1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка;  
   2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  
   1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  
   2) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых;  
   3) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 
Выпускник научится:  

   1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
    2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
    3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
    1) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
    2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство». 

1.2.5.11.  ИНФОРМАТИКА 
Информация и способы её представления  
Выпускник научится:  
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  
• использовать основные способы графического представления числовой информации.  
Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 
разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 
его словесным (литературным) описанием;  
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 
два символа, например 0 и 1;  
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;  
• познакомиться с двоичной системой счисления;  
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами.  
Основы алгоритмической культуры  
Выпускник научится:  
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• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
 • строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 
состояния и системы команд этих исполнителей;  
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 
выполнении команды);  
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 
 • создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.  
Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 
этими структурами; 
 • создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её.  
Использование программных систем и сервисов 
 Выпускник научится:  
• базовым навыкам работы с компьютером;  
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 
программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
 • знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 
системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии.  
Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом;  
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т. п.;  
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 
современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 
физика и т. д.).  
Работа в информационном пространстве  
Выпускник научится:  
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 
учебных и внеучебных задач;  
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
 • основам соблюдения норм информационной этики и права.  
Выпускник получит возможность: 
 • познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете;  
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.);  
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

1.2.5.12.  ФИЗИКА 
Механические явления  
Выпускник научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение;  
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения;при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами;  
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 
принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 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 отсчёта;  
• 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, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  
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; использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространства;  
• 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, 
закон Архимеда и др.);  
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины.  
Тепловые явления  
Выпускник научится:  
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 



205 
 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи;  
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и 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;  
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты.  
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 (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;  
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  
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, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света;  
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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; 
• 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, 
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электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 
при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты.  
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 практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях;  
• 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.);  
• приёмам 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 на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
Квантовые явления  
Выпускник научится:  
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения;  
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать 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; 
 • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
 • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 
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;  
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 
и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 
синтеза.  
Элементы астрономии  
Выпускник научится: 
 • различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звёзд;  
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба;  
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 
звезды с её температурой;  
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

1.2.5.13.  БИОЛОГИЯ 
Живые организмы (растения, бактерии, грибы)  
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,  грибов 
и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 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 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, 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, 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, работы с определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений,  

• 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;  
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 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, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Живые организмы (покрытосеменные растения) 
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений,) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений,) на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 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), 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 

ухода за ними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях 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 растениями, 
работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений,  

• 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;  
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 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,  планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

Живые организмы (царство животные) 
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов  животных; 
• аргументировать, приводить доказательства различий животных; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп  животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (животные), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать 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 животных 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, укусах животных; 
уходом за домашними животными; 

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

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  
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• 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. 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 
и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

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

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

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

1.2.5.14.  ХИМИЯ 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
Выпускник научится:  
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;  
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;  
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;  
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений;  
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода и водорода;  
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;  
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде;  
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы;  
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества  
Выпускник научится:  
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• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний;  
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 
атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;  
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 
и металлическую;  
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 
вида;  
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических; 
 • характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов;  
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного;  
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
 • осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  
Многообразие химических реакций  
Выпускник научится:  
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  
• называть признаки и условия протекания химических реакций;  
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 
классификационных признаков:  
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена);  
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций;  
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;  
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• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции;  
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов;  
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 
классами неорганических веществ;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия.  
Многообразие веществ  
Выпускник научится:  
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
 • составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей;  
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов;  
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 
амфотерных;  
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот оснований солей;  
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований и солей;  
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;  
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;  
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 
кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль;  
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 
аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе;  
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• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 
важное практическое значение.  

1.2.5.15.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  
Выпускник научится:  
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 
наукой и религией;  
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям;  
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
 • осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства;  
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике;  
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;  
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  
Выпускник научится: 
 • понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
 • осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 
давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 
художественных музеев в жизни страны, края, города.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе;  
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим.  
Язык пластических искусств и художественный образ  
Выпускник научится:  
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного языка;  
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;  
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 
выразительности, соответствующие замыслу;  
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  
Виды и жанры изобразительного искусства  
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла;  
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
 • различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  
Изобразительная природа фотографии, театра, кино  
Выпускник научится:  
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии;  
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);  
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; • 
применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма.  

1.2.5.16.  МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства  
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой;  
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства;  
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 
деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 
младших школьников и др.);  
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения.  
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности;  
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 
выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 
театров и др.;  
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и конкурсов, фестивалей и др.  
Музыка в современном мире: традиции и инновации  
Выпускник научится:  
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 
музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 
музыкальное искусство XX в.);  
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 
произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого 
и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников.  

1.2.5.17.  ТЕХНОЛОГИЯ 
Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделочных 
материалов  
Выпускник научится:  
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• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии;  
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 
объектов;  
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов;  
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы.  
Электротехника  
Выпускник научится:  
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет);  
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.  
Технологии ведения дома Кулинария  
Выпускник научится:  
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 
целью сохранения в них питательных веществ;  
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях;  
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека.  
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Выпускник научится:  
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 
пользуясь технологической документацией;  
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 
традиций народного костюма;  
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 
дефекты швейных изделий;  
• выполнять художественную отделку швейных изделий;  
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов;  
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 
поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 
имеющихся ресурсов и условий;  
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда.  
Современное производство и профессиональное самоопределение  
Выпускник научится  
построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 
труда.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• планировать профессиональную карьеру;  
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности.  

1.2.5.18.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
У выпускника будут сформированы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
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пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

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

Перечень ключевых меж предметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

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

Регулятивные УУД 
10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



222 
 

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

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

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

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

• 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. 
12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

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

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

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

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

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

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

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

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

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

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 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 
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внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

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

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• 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; 

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

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

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

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

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
 
9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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• 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 
18. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 

− 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.); 
19. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• 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; 
20. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
5 класс 
Обучающийся научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 
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их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• 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 легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

6 класс 
Обучающийся научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 
их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• 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 легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
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• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• 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; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

7 класс 
Обучающийся научится:  
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 
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• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать 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»; 
8 класс 
Обучающийся научится:  
• 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; 
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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.  (Темы по плаванию проходят в виде 

имитации и теории) 
9 класс 
Выпускник научится:  
• 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; 
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• 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 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: 

• 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.  (Темы по плаванию проходят в виде 

имитации и теории) 
 

1.2.5.19.  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы безопасности личности общества и государства Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится:  
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 
отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 
обстановки в регионе; • руководствоваться рекомендациями специалистов в области 
безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 
в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 
Российской Федерации;  
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;  
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны;  
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз.  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 
врагов;  
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 
области гражданской обороны;  
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 
при возникновении чрезвычайных ситуаций;  
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает;  
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  
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• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;  
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 
в очагах поражения;  
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;  
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 
др.), дома.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 
обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 
их по предназначению и защитным свойствам.  
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Выпускник научится:  
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму;  
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма;  
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности;  
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия;  
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность;  
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 
терроризму;  
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Выпускник научится:  
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• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг 
и др.), и их возможные последствия;  
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак;  
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 
семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Выпускник научится:  
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 
возможные последствия для здоровья;  
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь;  
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 
быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 
конкретных ситуациях;  
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Личностные,   результаты освоения учебного предмета 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 
положительного отношения к труду; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
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• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного 
мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 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. 

Метапредметные результаты 
• 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; 

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

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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; 

• 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. 

Предметные результаты 
Ученик научится  

•  знанию основных понятий ,терминологии  основных моральных норм по курсу  
• знанию основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

•  иметь представление об основах светской этики; 
• Понимать  значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 
• Различать Государственные символы РФ,РТ  

Ученик получит возможность научиться  
• иметь способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию  

• основам самовоспитания и самосовершенствования  
•  проявлять гуманистические ценности в повседневной жизни , навыки толерантности  
• Выстраивать коммуникативные связи с окружающими на основе доброжелательности и 

уважения  
1.2.5.21. Курс по выбору «Математика в вопросах и ответах» 

Личностные результаты 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 
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3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты  

При изучении математики обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения математики обучающиеся получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Предметные результаты 

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; 

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; 
− 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. 

Геометрические фигуры 
− извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
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− применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 
в явной форме; 

− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  
1.2.5.22. Курс по выбору «Химия в экспериментах» 

Предметные результаты элективного курса учащиеся научатся: 
- способы решения различных типов задач; 
- основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 
- стандартные алгоритмы решения задач. 
    После изучения данного элективного курса учащиеся получат возможность научиться: 
- решать расчетные задачи различных типов; 
- четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 
- видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных 

параметров системы, описанной в задаче; 
- работать самостоятельно и в группе; 
- самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 
- владеть химической терминологией; 
- пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 

необходимых для решения задач. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ «Многопрофильный лицей №11» (далее — 
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 
оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются 
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 
оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 
результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых предметов.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 
предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 
учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 
уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 
целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами 
этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 
используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 
образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования,  

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию.  
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий.  
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

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

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовностьк выбору направления профильного образования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 
систем разного уровня.  

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности;  
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана среднего общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 
личностного развития обучающихся.  
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.  

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

пополнению, переносу и интеграции;  
• 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.  
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур.  

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

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 
предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем 
и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 
образовательным учреждением: а) программой формирования планируемых результатов 
освоения междисциплинарных программ; б) системой промежуточной аттестации 
(внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной 
и внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; г) инструментарием для оценки 
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 
промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), 
итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 
на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).  
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету.  
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как 
минимум должны включать требования по следующим рубрикам:  
• организация проектной деятельности;  
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• содержание и направленность проекта;  
• защита проекта;  
• критерии оценки проектной деятельности.  
Требования к организации проектной деятельности  
Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Руководителем 
проекта является педагог МАОУ «Многопрофильный лицей №11». План реализации проекта 
разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 
Требованияк содержанию и направленности проекта Результат проектной деятельности 
должен иметь практическую направленность.  
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 
защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  
в) списка использованных источников.  
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта;  
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе:  
а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины.  
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов.  
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
Требования к защите проекта.  
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательного учреждения или на школьной конференции.  
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя.  
Критерии оценки проектной работы  
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 
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объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий.  
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях.  
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы.  
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода.  
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 
основной задачей оценочной деятельности.  
Содержательное описание каждого критерия  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опоройна помощь 
руководителя ставить 
проблему и находитьпути её 
решения;продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или 
осваиватьновые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находитьпути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыкамикритического 
мышления,умение 
самостоятельномыслить; 
продемонстрирована способность на 
этойоснове приобретать 
новыезнания и/или осваиватьновые 
способы действий,достигать более 
глубокогопонимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненнойработы. В работе 
ив ответах на вопросыпо 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы.Работа 
доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторыеэтапы выполнялись 
под контролеми при 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены 
всенеобходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция 
осуществлялисьсамостоятельно 
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поддержке руководителя.При 
этом проявляются отдельные 
элементысамооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной 
работы и 
пояснительнойзаписки, а 
такжеподготовки 
простойпрезентации. 
Авторотвечает на вопросы 

Тема ясно определенаи пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выраженыясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщениевызывает 
интерес.Автор свободно отвечаетна 
вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  
1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 
Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 
направление профильного обучения. 

Может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная 
оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 
(по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 
соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных 
баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 
навыкам осуществления проектной деятельности. 
 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
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.  
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней.  
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области.  
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 
и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю.  
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня.  
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 
жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.  
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо описать 
достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 
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продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 
освоении содержания образования.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные 
о сформированности 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.  
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  
•стартовой диагностики;  
•тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  
•творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.   
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием.  
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
обучающихся на бумажных или электронных носителях.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 
числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  
• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 
при выборе направления профильного образования.  
Портфель может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
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образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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 учебных предметах;  
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности.  
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает образовательное учреждение. Отбор работ 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.  
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию  
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 
зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 
работы на межпредметной основе;  
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
 • оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 
или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 
основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности.  
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 
образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
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регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации.  
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
старшей школы. В характеристике обучающегося:  
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 • даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 
учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом:  
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  
• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 
учреждения.  
Критерии и нормы оценивания обучающихся по ФГОС ООО (см.Приложение к ООП ООО)   

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

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-
исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 
учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 
включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 
представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 
программы.  
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного отношений при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 
организации создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (УВР), также предствляется под руководством руководителя 
образовательной организации, или других представителей образовательной организации 
(учителей-предметников, психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и 
реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 
• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 
сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 



246 
 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 
исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 
кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 
требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 
занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 
УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 
школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 
государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 
УУД у учащихся уровня; 

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 
рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 
группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 
следующие аналитические работы:  

• анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 
работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 
могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 
выполнения задач программы; 

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 
индивидуальных образовательных траекторий; 
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• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
• анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления 
и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 
реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 
Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в 
рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на 
школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 
других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласовываеся с членами органа 
государственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается 
руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать 
результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-
предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 
совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 
взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 
организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 
регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой 
базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 
универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-
предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

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

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

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

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

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
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коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 
процесса 
В основной школе главными результатами образования становится формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 
не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы 
как завершающего этапа общего образования является подготовка выпускников к полноценному 
участию в жизни своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой 
деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами 
наук, но и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности.  
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. Понятие «универсальные учебные действия 
(УУД)» в узком (собственно психологическом) смысле: совокупность способов действий 
учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса.  Универсальный характер учебных действий проявляется в 
том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития личности.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей учащегося.  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 
тремя взаимодополняющими положениями:  
1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 
определяет его содержание и организацию.  
2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин.  
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 
основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна из 
задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга учебных 
предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных 
учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры универсальных 
учебных действий для каждой возрастного уровня образования.  
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в 
основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 
содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных 
учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных 
предметов.  
Функции универсальных учебных действий включают:  
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию;  
• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование  компетентностей 
в любой предметной области.  
Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу 
построения целостного учебно-воспитательного процесса.  
Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 
– все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. Учащиеся овладевают 
основными видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и 
коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый 
учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в 
первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Существенное место в преподавании 
школьных дисциплин должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», 
или учебных действий метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление 
учащимися своей познавательной деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в 
решении моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 
запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с другими 
учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. Овладение УУД в конечном счете 
ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и 
в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 
направленности, ценностно – смысловых и операциональных характеристик.  
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают:  
• познавательные и учебные мотивы;  
• учебную цель;  
• учебную задачу;  
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 
деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  
- с этапами процесса усвоения;  
- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 
сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  
Виды универсальных учебных действий:  
• Личностные действия.  
• Регулятивные действия.  
• Познавательные универсальные действия.  
• Коммуникативные действия.  
Личностные действия. Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  
• знание моральных норм,  
• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,  
• умение выделять нравственный аспект поведения.  
Регулятивные действия. Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составление плана и последовательности действий.  
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик.  
• контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона.  



250 
 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия.  
• оценка – осознание уровня и качества усвоения.  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 
преодолению препятствий.  
Познавательные универсальные действия:  
• общеучебные,  
• логические,  
• постановка 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 задачи в зависимости от конкретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и 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. Постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
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. Логические универсальные 
действия:  
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез – составление целого из частей;  
• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия.  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов.  
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей;  
• построение логической цепи рассуждений;  
• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
- формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера.  
Коммуникативные действия. Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров 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 коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов;  
• разрешение конфликтов;  
• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.  
• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 
коммуникации;  
• владение монологической и диалогической формами речи.  
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С точки зрения информационной деятельности знаково – символические УУД являются 
системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной мере, 
обращаются к информационным, знаково-символическим моделям.  
Связь универсальных учебных действий с изучением отдельных учебных предметов.  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 
в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  
На уровне основного общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 
учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,  
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как «Русский язык», «Математика», «Литература», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», 
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка».  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий.  
В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.  
«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 
всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 
идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 
На уровне основного общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение и его анализ.  
Учебные предметы «Литература», «История России. Всеобщая история», «Обществознание» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов;  
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан;  
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
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• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей;  
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;  
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;  
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
• развитию письменной речи;  
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания;  
• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  
«Математика и информатика» на уровне основного общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. У школьников формируются учебные действия 
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-
символических средств для моделирования математической ситуации, представления 
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 
по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 
универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 
предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 
как для обучения, так и для его социализации.  
«Биология», «География» Эти предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 
личностных универсальных действий изучение этих предметов обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности:  
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• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;  
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  
Изучение данных предметов способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий:  
• овладению более совершенными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией;  
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  
«Музыка» Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий.  
На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.  
«Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 
изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.  
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу.  
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся.  
«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлена:  
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;  
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований среднего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности;  
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;  
• формирование элементов ИКТ-компетентности учащихся.  
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:  
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;  
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);  
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;  
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;  
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;  
• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам.  
«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий:  
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• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;  
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 
и оценивать свои действия;  
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 
логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

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

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

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
• на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 
• проведение теоретического исследования; 
• смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 
• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
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обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 
также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 
образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 
и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 

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

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

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

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 
том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 
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организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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

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

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

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

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

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

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

• ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с УНИО других школ; 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

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

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

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

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

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 
безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 
при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень 
и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 
планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихсямогут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 
• факультативы; 
• кружки; 
• интегративные межпредметные проекты; 
• внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото;  
• создание и редактирование видео;  
• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете;  
• моделирование, проектирование и управление;  
• математическая обработка и визуализация данных;  
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• создание веб-страниц и сайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 
элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 
цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска информации 
на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 
числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 
определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 
текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 
и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 
помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 
параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
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номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 
ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 
вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 
в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 
с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
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портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использованияи нформационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 
формирования ИКТ-компетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

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

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

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

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

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

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

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

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

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 
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• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

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

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

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

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
  В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

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

• использовать программы-архиваторы. 
  В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
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 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

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

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

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

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

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

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

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 
могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 
возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 
конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
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должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить учебная деятельнсть в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
2.1.11. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по форомированию и развитию УУД у обучающихся 
Целью системы оценки деятельности МАОУ «Многопрофильный лицей №11» по формированию 
и развитию УУД у учащихся является получение объективной информации о состоянии качества 
образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, 
условий их достижения требованиям Стандарта.  
Основными задачами являются:  
- формировать единое понимание критериев оценки деятельности образовательного учреждения 
по формированию и развитию УУД у учащихся;  
- определять степень соответствия качества образовательной деятельности лицея 
государственным и социальным стандартам;  
- определять степень соответствия условий осуществления образовательной деятельности 
государственным требованиям;  
- обеспечивать информационное, аналитическое и экспертное сопровождение мониторинга 
деятельности лицея по формированию и развитию УУД;  
- разработать единую информационно–технологическую базу системы качества образования;  
- сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирование образовательной статистики и 
мониторинга деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД;  
- изучить и произвести самооценку состояния формирования и развития УУД у учащихся с 
прогностической целью определения возможного рейтинга образовательной организации по 
результатам государственной аккредитации;  
- выявить факторы, влияющих на повышение качества деятельности школы по формированию и 
развитию УУД у учащихся;  
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- определить направления повышения квалификации педагогических работников, повышение 
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и развития 
УУД у учащихся. 
В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у учащихся образования положены принципы:  
-реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и 
развитию УУД у учащихся;  
-открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 
развитию УУД у учащихся;  
- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 
количества с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  
-мотивационности;  
– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их результатами 
деятельности по формированию и развитию УУД,  
- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию 
УУД у учащихся для различных групп потребителей;  
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.  
-комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости.  
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
учащихся осуществляется посредством:  
-системы внутришкольного контроля:  
-социологические и психологические исследования;  
-анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 
систематического посещения уроков;  
-анкетирование учителей, учащихся и родителей 
 
2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения УУД); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
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карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 
особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 
2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов  
2.2.1. Общие положения  

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 на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 
завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования 
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения.  

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 
память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-
следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 
процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 
ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий 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 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 
процесса образования на данном уровне общего образования.  
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;  
2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  
5) содержание учебного предмета, курса;  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  
В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
уровне основного общего образования (за исключением родного языка и родной литературы), 
которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
учебных предметов, курсов.  

Основное содержание курсов «Родной (татарский) язык» и «Родная (татарская) литература» 
разрабатывается и утверждается Министерством образования и науки Республики Татарстан.  
2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов освоения основного общего 
образования  
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Речь и речевое общение  
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога и диалога.  
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 
межличностного общения.  
Речевая деятельность A. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 
говорение, письмо.  
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 2. Овладение основными видами речевой 
деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 
воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 
чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 
разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 
извлечённой из различных источников.  
Текст A. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  
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Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 
текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 2. Анализ текста с точки 
зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана.  
Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 
текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения.  
Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 
редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, 
тезисов.  
Функциональные разновидности языка A. Функциональные разновидности языка: разговорный 
язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы.  
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 
(рассказ, беседа).  
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка.  
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 
письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление 
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  
Общие сведения о языке A. Русский язык—национальный язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык 
в современном мире.  
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка.  
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 
русского языка.  
Лингвистика как наука о языке.  
Основные разделы лингвистики.  
Выдающиеся отечественные лингвисты. 2. Осознание важности коммуникативных умений в 
жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном 
мире.  
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 
изобразительных средств языка в художественных текстах.  
Фонетика и орфоэпия A. Фонетика как раздел лингвистики.  
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.  
Орфоэпический словарь. 2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 
разбора слов.  
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности.  
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.  
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  
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Графика 1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 2. Совершенствование 
навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита 
при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.  
Морфемика и словообразование A. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как 
минимальная значимая единица языка.  
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 
морфем.  
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь.  
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 
морфема.  
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  
Словообразовательный и морфемный словари.  
Основные выразительные средства словообразования. 2. Осмысление морфемы как значимой 
единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.  
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 
слов.  
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 
разнообразных учебных задач.  
Лексикология и фразеология A. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 
Лексическое значение слова.  
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 
слов как основа тропов.  
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 
слова.  
Словари иностранных слов.  
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы.  
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова.  
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  
Стилистические пласты лексики.  
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 
крылатые слова. Фразеологические словари.  
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности.  
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  
Проведение лексического разбора слов.  
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.  
Морфология A. Морфология как раздел грамматики.  
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи.  
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  
Междометия и звукоподражательные слова.  
Омонимия слов разных частей речи.  
Словари грамматических трудностей. 2. Распознавание частей речи по грамматическому 
значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 
разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  
Синтаксис A. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса.  
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании.  
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 96  
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 
нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и 
неполные.  
Виды односоставных предложений.  
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 
частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи. 2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, 
уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности 
речи.  
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  
Правописание: орфография и пунктуация A. Орфография как система правил правописания. 
Понятие орфограммы.  
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания.  
Употребление прописной и строчной буквы.  
Перенос слов.  
Орфографические словари и справочники.  
Пунктуация как система правил правописания.  
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  
Знаки препинания в конце предложения.  
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  
Сочетание знаков препинания. 2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 
Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 
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правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении.  
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем.  
Язык и культура 1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 2. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 
значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

5 класс (105 часов) 
Введение.  
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 
литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 
фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 
Русские народные сказки. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 
роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 
Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 
формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 
и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 
Из литературы XVIII века. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 
Из литературы XIX века. 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 
«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 



272 
 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 
рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического 
и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». 

Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 
Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная 
движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 
и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости 

и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 
характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  
И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). 
Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 
Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 
героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, 
Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-
сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 
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Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в 
годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 
Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о 
Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 
пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 
Из зарубежной литературы. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада. 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 
 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс (105 часов) 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-
лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
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Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 
единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 
выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 
Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 
от лица вымышленного автора как художественный прием. 

 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 
в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  
и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 
начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 
коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 
Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 
характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 
изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
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«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 
над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в 
судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 
солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 
за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 
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Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 
(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоле-
ние препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 
Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 
Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
7 класс (70 часов) 

Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 
позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 
идеалу. 

Устное народное творчество  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Афористические жанры фольклора 
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 
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Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 
лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 
достоинства, доброта, щедрость, физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 
былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 
Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты) Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное 
в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 
национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 
(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 
языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 
народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 
сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Из древнерусской литературы  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и   Февронии 

Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 
представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение 
исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 
находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 
ответы на вопросы. 

Из русской литературы XVIII века  
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской 
науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 
важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 
стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 
литературного языка XVIII столетия. 
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Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из русской литературы XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин. (3часа) 
Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский    бой»), «Медный    всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство 
в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 
чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 
отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 
композиции.  Своеобразие языка.  Основная мысль стихотворения. 
Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов 
Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 
последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 
гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие 
представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 
вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной 
характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 
правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 
как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 
родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 
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Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 
героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 
представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 
письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой.  
 Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 
Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный 

ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений) 
Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. 

Составление викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 
Лев Николаевич Толстой.  
Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов 
повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 
эпического произведения. 
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Антон Павлович Чехов.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 
героев. 

«Край ты   мой, родимый край…» (обзор)  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край 
ты мой, родимый край...», «Благовест». «Замолкнул гром, шуметь гроза устала...» И.А. 
Бунин «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 
анализ стихотворений. 

Из русской литературы XX века  
Иван Алексеевич Бунин.  
Краткий рассказ о писателе.  
«Цифры».  Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 
Максим Горький. (2часа) 
Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 
народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 
Владимир Владимирович Маяковский.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 
ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные 
представления).   Обогащение   знаний   о ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение 
(начальные представления). 
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Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений) 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 
Андрей Платонович Платонов.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире» 
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 
характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак.  
Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. 
На дорогах войны  
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 
военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов.  
 Краткий рассказ о писателе.  
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория   литературы. Литературные традиции. 
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Евгений Иванович Носов.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 
природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 
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Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 
Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 
характеристик. 

Юрий Павлович Казаков.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 
понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 
героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина» (обзор)  
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Александр Трифонович Твардовский.  
 Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный анализы. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев.  
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. Слово о писателе.  
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Песни на слова русских поэтов XX века  
А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила 

роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 
Из литературы народов России  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 
Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
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Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 
(развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  
Роберт Бернс. Особенности творчества.  
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно - 

поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж. Г. 
Байрона. Дж. Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 
павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 
одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 
добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Подведение итогов за год  

8 класс (70 часов) 
ВВЕДЕНИЕ  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 
Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 
цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 
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P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 
современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 
литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 
персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. 
Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Иван .Андреевич Крылов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 
цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — 
основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 
Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 
дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пуш-
кин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. 
Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
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Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 
P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 
героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 
эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 
P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный 

анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и 
письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 
проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 
История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 
теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 
Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. 
Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 
вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 
Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 
представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 
Н.В. Гоголя «Ревизор». 
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 
письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного 
жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 
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Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 
Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 
анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 
диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 
создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 
(развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 
анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
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Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 
представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие 
в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 
диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 
Сергей Александрович Есенин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, 
С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 
Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 
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P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 
чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 
P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 
Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя 

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, 
их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 
рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 
Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 
Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 
литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 
Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. 
Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 
представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 
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P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 
«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 
России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 
И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 
русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 
представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Уильям Шекспир  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. 
Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 
Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 
Вальтер Скотт  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные 
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 
диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
9 класс (102 часа) 

Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
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Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
Александр  Николаевич Радищев.  Слово о 

писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение 
российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 
повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 
произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 
смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 
чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 
канонов классицизма в комедии. 
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 
о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 
Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 
А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 
представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 
(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
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«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 
пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 
истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 
романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 
окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 
Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
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Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 
— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о 

поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 
мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 
дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 
песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
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«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 
о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 
оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-
философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения. 

«Ромео и Джульетта» (1594 – 1595). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 
2.2.2.3. Родной язык 

Родной (татарский) язык №1 
Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел языкознания. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Орфоэпия 
как часть языкознания. Нормы ударения и правильного произношения. Правильное 
произношение слов с ударением. Фонетический анализ. Орфоэпическая оценка своей речи и речи 
товарищей (произношение звуков, правильная постановка ударения в слове). Использование 
орфоэпического словаря. 

Графика 
Графика как один из разделов языкознания. Сравнение гласных и согласных букв слова. 

Понимание важности знания алфавита для работы со словарями, справочной литературой. 
Морфемика и словообразование 
Морфемика и словообразование как раздел языкознания.  Корень слова. Однокоренные 

слова. Понимание того, что морфема - самая маленькая значимая часть речи.  Значение морфемы 
в создании нового слова и формы. Определение способов словообразования. Использование в 
учебной работе различных словарей (толковых, этимологических). 

Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел языкознания. Слово как языковая единица, его лексическое 

значение. Однозначные и многозначные слова. Прямой и переносимый смысл слов. Толковый 
словарь татарского языка. Синонимы, антонимы и омонимы. Словарь синонимов и антонимов 
татарского языка. Лексический состав татарского языка по этимологии: собственные слова 
татарского языка и заимствованные слова. Лексический состав татарского языка по сфере 
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применения: слова общего пользования, диалектные слова, термины и профессиональные слова. 
Лексичекий состав по частоте употребления: активные и пассивные слова, архаизмы, 
исторические слова, неологизмы. Фразеология как раздел языкознания. Фразеологизмы. 
Фразеологический словарь. Использование слов в зависимости от ситуации. Лексический анализ 
слов. Использование в учебной работе различных словарей (толковых, синонимов, антонимов, 
этимологических, фразеологических). 

Морфология 
Морфология как раздел языкознания. Части речи в татарском языке и их классификация. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, местоимения, числителные, 
глаголы. Модальные группы слов: частицы, междометия, модальные слова. Союзы и послелоги. 
Определение частей речи, их разрядов в зависимости от лексико-грамматического значения, 
морфологических и синтаксических признаков. Морфологический анализ . 

Синтаксис 
• Сложное предложение, связь между предложениями. 
• Сложносочиненное предложение, средства связи, союзные и бессоюзные 

сложносочиненные предложения. 
• Сложноподчиненные предложения, главное и придаточное предложения. 
• Классификация сложноподчиненных предложений по их структуре, аналитические 

и синтетические придаточные предложения. 
• Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в татарском и русском 

языках. Их общие и итличительные признаки. 
• Придаточные подлежащные, придаточные сказуемные, придаточные 

определительные, придаточные дополнительные. 
• Придаточные обстоятельственные: придаточные времени, придаточные места, 

придаточные образа действия, придаточные причины, придаточные цели, придаточные 
условия, придаточные уступительные. 

Орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания. Правописание словарных и звонких 

согласных, знаков ь и ъ. 
Использование орфографических словарей. Правила пунктуации. Знаки препинания и их 

значение. Прямая и косвенная речь, диалоги. Знаки препинания при них. Развитие 
орфографических и пунктуационных навыков учащихся на уроках родного языка. Понимание их 
значения в устной и письменной речи. Понимание важности интонации в умении ставить знаки 
препинания в предложении в нужном месте. Использование орфографических словарей и другой 
справочной литературы в развитии орфографических и пунктуационных навыков учащихся. 

Стилистика 
Функциональные (научные, специальные и публицистические) стили, их жанры и 

особенности. Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение целей и задач; 
выбор темы с учетом особенностей слушателей. Особенности устной и письменной речи. Работа 
с текстами разных стилей и жанров. Перевод различных текстов с татарского языка на русский 
язык. 

Язык и культура 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории татарского народа. Нормы татарского 

литературного языка и их особенности. Определение национально-культурных содержательных 
единиц языка, определение их значений с помощью словарей  (толковых, этимологических и др). 

Родной (татарский) язык №2 
Лингвистические знания и навыки их использования в речи 
Лексическая сторона речи  
         Активные лексические единицы в пределах тем общения, предусмотренных программой 

(до 1000 слов). Простые устойчивые выражения. Общая лексика для татарского и русского 
языков. Заимствованные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Способы словообразования: 
производные, парные, сложные и составные слова. Наиболее продуктивные 
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словообразовательные аффиксы. Многозначные слова. Образцы татарского речевого этикета – 
клише (обращение, выражение просьбы, предложение, отказ от предложения, извинение, 
выражение желания, согласие, несогласие, выражение удивления, выражение недовольства, 
выражение благодарности и уважения).  

Грамматическая сторона речи 
 Активные разряды самостоятельных частей речи. 
Имя существительное. 
Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение существительных по 

падежам и принадлежности. Порядок присоединения аффиксов к существительным. 
Имя прилагательное. Основная, сравнительная, превосходная степени прилагательных. 

Производные прилагательные. 
Числительное. Количественные и порядковые числительные (до 1000). 
Наречие. Разряды наречий:  наречия образа действия (тиз, акрын, җәяү), меры и степени 

(күп, аз, бераз), сравнения-уподобления (татарча, русча, зурларча), времени (иртәгә, бүген, 
җәен, кичен), места (анда, еракта, уңга, сулга). 

Местоимение. Личные, вопросительные, указательные (бу, әнә, теге, менә), определительные 
(барлык, бөтен, үз, һәр), неопределенные (әллә кем, әллә нинди, ниндидер), отрицательные 
(беркем, бернәрсә, һичкем) местоимения.  

 Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, прошедшее 
неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное время глагола. Спряжение 
глагола в утвердительной и отрицательной формах. 

Повелительное наклонение.  Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола повелительного 
наклонения. Особенности ударения в глаголах повелительного наклонения.  

Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов желательного наклонения. 
Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в утвердительной и 

отрицательной формах.  
Аналитические глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение действия (укый 

башлады, укып тора, укып бетерде); аналитические формы, выражающие желание (барасым 
килә), возможность/невозможность (бара алам, бара алмыйм). 

Имя действия.  
Инфинитив с модальными словами (кирәк (түгел), тиеш (түгел), ярый (ярамый).  
Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени:-учы/-үче; -а/-ә,-ый/-и 

торган; -ган/-гән,-кан/-кән.  
Деепричастие. Формы деепричастий на -ып/-еп/-п; -гач/-гәч, -кач/-кәч; -ганчы/-гәнче, -канчы/-

кәнче.  
Служебные  части речи. 
Послелоги: белән, турында, өчен, кебек кадәр, соң, аша. Употребление послелогов с 

существительными и местоимениями. 
Послеложные слова: алдында, артында, астында, өстендә, эчендә, янында. Функции 

послелогов и послеложных слов в предложении. 
Союзы. Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные союзы: ләкин, тик, 

әмма, ә; подчинительные союзы: чөнки, әгәр. 
Частицы: ( -мы/-ме, бик, түгел, тагын, әле, -чы/-че, гына/генә, кына/кенә), их правописание. 
Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: повестовательное, вопросительное, 

побудительное предложения. Порядок слов в татарском предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Мин 
татарча беләм), с именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и составным глагольным 
сказуемым (Мин укырга яратам). Простое распространенное предложение. Предложение с 
однородными членами. Предложения с сочинительными и подчинительными союзами.  

Сложноподчиненные предложения времени, образованные с помощью парных относительных 
слов: кайчан-шунда (шул вакытта, шул чагында); синтетический тип придаточного времени, 
образованного с помощью форм деепричастия с аффиксами:-гач/-гәч, -ганчы/-гәнче; 
аналитический тип придаточного места, образованного с помощью парных относительных слов 
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кайда-шунда, кая-шунда, кайдан-шуннан; аналитический тип придаточного цели, образованного 
с помощью одинарного относительного слова   шуның өчен; синтетический тип придаточного 
причины, образованного с помощью послелога  өчен; аналитический тип придаточного причины, 
образованного с помощью одинарных относительных слов шуңа күрә, шул сәбәпле; 
синтетический тип придаточного условия, образованного с помощью глаголов условного 
наклонения с аффиксом -са/-сә; синтетический тип придаточного уступки, образованного с 
помощью глаголов уступительной модальности. 

5 класс  
Собственные и нарицательные имена . 
Умение отличить имен существительных с окончаниями принадлежности и падежей. 
Простые, призводные, парные, сложные и составные имена существительные . 
Порядок  прибавления  окончаний к именам существительным. 
Степени прилагателных и  их использование в речи.  
Умение различить количественные, собирательные и.порядковые числительные.  
Я, ты, он.  Умение использовать  личные местоимения в разговорной речи в винительном 
падеже. 
Умение использовать  личных местоимений в  местно-временном падеже.  
Спряжение  глаголов настоящего времени  изъявительного наклонения в положительной и 
отрицательной форме. 
Спряжение  глаголов  определенного прошедшего времени  изъявительного наклонения в 
положительной и отрицательной форме. 
Спряжение  глаголов  неопределенного прошедшего  времени  изъявительного наклонения в 
положительной и отрицательной форме.  
Использование в разговорной речи глагола повелительного наклонения 2 лица 
единственного числа.  
Использование инфинитивной формы глагола в разговорной речи. 
Инфинитивная форма глагола + модальные слова кирәк, кирәкми, ярый, ярамый  
Применение формы Эшләргә телим (желаю работать) в разговорной речи.  
Послелоги  Өчен, шикелле (как). 
Использование  вводных слов ( минемчә, синеңчә, әлбәттә, минем фикеремчә) в 
разговорной речи. 

6 класс  
Умение понимать в тексте склонение имен существительных по принадлежности/Төрле 
килешләрдәге тартымлы исемнәрне текстта аңлый белү. 
Словообразующие аффиксы -лык/-лек, -чы/-че у имен существительных/-лык/-лек, -чы/-че 
исем ясагыч кушымчалары. 
Наречие/Рәвеш сүз төркеме. 
Вопросительные и указательные местоимения/ Сорау, күрсәтү алмашлыклары. 
Спряжение глаголов будущего определенного времени изъявительного наклонения/Билгеле 
киләчәк заман хикәя фигыльләрне зат-санда төрләндерү. 
Спряжение глаголов условного наклонения в утвердительной и отрцательной формах/Шарт 
фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше. 
Аналитические формы глагола, обозначающие начало, продолжение, окончание прцесса/ 
Процессның башлануын, дәвам итүен, тәмамлануын(укый башлады, укып тора, укып 
бетерде), теләкне (барасым килә)  белдерә торган модаль мәгънәле аналитик формалы 
фигыльләр. 
Имена существительные и местоимения с послелогами белән, кебек, өчен, соң, аша/белән, 
кебек, өчен, соң, аша бәйлекләре белән исемнәр һәм алмашлыклар.                                                                                          

7 класс 
Желательное наклонение/ Теләк фигыль. 
Настоящее и прошедшее времена у причастий/ Сыйфат фигыльнең хәзерге һәм үткән заман 
формалары. 
Деепричастие/Хәл фигыль. 
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Имя действия. Склонение по принадлежности/ Исем фигыльнең зат-санда төрләнеш. 
Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные союзы: ләкин, әмма, ә; 
разделительные союзы (я,яки)/ Җыючы (һәм, да-да, та-та), каршы куючы (ләкин, ә, әмма), 
бүлүче (я, яки) теркәгечләр. 
Подчинительные союзы: шуңа күрә, әгәр/ Ияртүче (әгәр, шуңа күрә) теркәгечләр. 
Главные и второстепенные члены предложения/Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.                                                      

8 класс  
Словообразование.  Сложные, составные, парные слова. 
Морфология. Самостоятельные части речи. Имя существительное .Единственное и  
множественное число. Собственные и нарицательные  имена. Падежи. Порядок прибавления 
окончаний. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Наречие. Глагол. 
Повелительное, изъявительное, условное наклонение. 
Аналитические  глаголы.(-ып бетер, -ый башла, -ый тор, -ып чык, -ып кара; -асы кил, - а ала). 
Модальные слова. Не надо / не надо/не надо. Должен/не должен. Да / нет. Хорошо/ нельзя.  
Синтаксис.  Простое предложение. Виды  простых предложений. Односоставные 
предложения.  

9 класс   
 Самостоятельные части речи: Имя сущестивительное.Имя прилагательное. Антоним и 
синонимичные прилагательные.Использование степени прилагательных в  речи и в письме. 
Прошедшее время изъявительного наклонения. Имя действия. Условное наклонеие. 
Причастия. 
Использование залогов  глагола  в речи. 
Простые и сложные предложения. 
Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. 
Придаточные обстоятельственные предложения. Придаточные предложения времени, , 
предложения места, предложения целей, предложения причины, предложения условия, 
предложения уступки. 

Родной (русский) язык 
Содержание учебного предмета. 5 класс 

Язык и культура. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 
языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 
родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 
язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 
быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-
культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 
несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок 

(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 
сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 
бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 
русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
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(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 
жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 
традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 
(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 
сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 
– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 
определённую стилистическую окраску. 
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 
глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 
словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚  
глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-
кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -
ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 
образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 
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(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 
соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 
формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари 
– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 
людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 
полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи. 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 
частей текста. 
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 
Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз,  слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 
(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 
Повторение  и  закрепление. Язык и культура. 
Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Речевой этикет. 
Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Текст как единица языка и речи. 

Функциональные разновидности языка. 
Содержание учебного предмета. 6 класс 

Язык и культура. Краткая история русского литературного языка. Роль 
церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-
культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 
литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 
лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 
славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 
лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
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Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 
традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые 
и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 
слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 
прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 
формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 
нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 
склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 
объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 
существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 
гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 
тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 
(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 
числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 
грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 
(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»),  
родом существительного (красного платья – не «платьи»),  
принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа 
(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора,  

паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательныхвформах сравнительной степени 
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Речевой этикет. 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 
речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 
и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 
нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 
формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 
формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Речь.  Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности  
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Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый   и   послетекстовый этапы 
работы. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 
презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Повторение  и  закрепление. Язык и культура.  
Краткая история русского литературного языка. 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. 
Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления форм имен существительных  в соответствии с типом склонения. 
Нормы употребления имен прилагательных  в  формах сравнительной степени. 
Речевой этикет. 
Речь.  Речевая деятельность. Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности . 
Текст как единица языка и речи. 
Функциональные разновидности языка. 
Язык художественной литературы.  
Описание внешности человека. 
Содержание учебного предмета. 7  класс 

Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. 
Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 
языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 
влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории.  
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие 
из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и 
явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 
Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 
агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного 
языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 
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функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 
связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 
времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 
употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 
облагораживать). 

Речевой этикет. 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 
сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 
грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 
(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 
сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность.  Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности.  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная  и  подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 
Повторение  и  закрепление. Язык и культура. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и 
явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. 
Лексические заимствования последних десятилетий. 
Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Речевой  этикет. 
Речь. Речевая деятельность.  Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности . Текст как единица языка и речи. 
Функциональные разновидности языка.Разговорная речь.Публицистический стиль.Язык 
художественной литературы. 
Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 
Содержание учебного предмета. 8  класс 
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Язык и культура. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 
собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 
лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 
вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи. Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного 
языка.Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] 
и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 
речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 
словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 
своем составе количественно-именное сочетание. Согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла). 
Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 
женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы:  согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием слов 

много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.  
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 
Речевой этикет. 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 
агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 
речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность.  Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовыйэтапы 

работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи. 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
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Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 
критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Самохарактеристика,самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 
Повторение  и  закрепление. Язык и культура. 
Исконно русская лексика. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.  
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. 
Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Речевой этикет. 
Речь. Речевая деятельность.  Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Текст как единица языка и речи. 
Функциональные разновидности языка. 
Содержание учебного предмета. 9  класс 

Язык и культура. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 
(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-
историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 
их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 
заимствования иноязычных слов. 
Культура речи Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).  
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Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 
– приехать с Урала).  
Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 
падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 
союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 
местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет. 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 
речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности.  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 
сетях.  
Контактное и дистантноеобщение. 
Текст как единица языка и речи. 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 
для представления информации.  
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Повторение  и  закрепление Язык и культура. 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  
Развитие языка как объективный процесс.  
Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Речевой этикет. 
Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности.  
Текст как единица языка и речи. 

Функциональные разновидности языка. 
2.2.2.4. Родная литература  

Родная (татарская) литература №1 
5 класс 

№ Основные темы Знания и навыки 
1 Татарское устное народное 

творчество. 
Сказки. 
Колыбельные. 

Татарские народные сказки: бытовые, волшебные, сказки о 
животных. 
Сказки «Ак байтал» / «Белый скакун», «Үги кыз» / 
«Падчерица», «Хәйләкәр төлке»/ «Хитрая лиса», Солдат 
балтасы»/ «Солдатский топор». 
Колыбельные. 

2 Образцы средневековой Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи 
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литературы. 
Кул Гали. 

Йосыф»/«Сказание о Юсуфе». Чтение отрывка. Краткий 
сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа. 

3 Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших 
рассказов писателя (хикаят): «Патша белән карт» / 
«Падишах и Старик» 

4 Габдулла Тукай Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных 
классов стихи поэта для детей. Чтение поэмы «Су анасы» / 
«Водяная». 

5 Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало 
весны». Природа в тексте. Художественные приемы 
писателя в создании образа природы. 

6 Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / 
«Красная ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», 
«Бүреләр» / «Волки». Либретто “Золотоволосая”. Развитие 
речи по картине Хариса Якупова «Хөкем алдыннан» / 
«Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове. 

7 Фатих Карим Биография поэта. Чтение стихов «Кыр казы» / «Дикий 
гусь», «Илем өчен» / «За Родину», «Сөйләрсүзләркүпалар... 
» / «Можно много говорить». 

8 Сибгат Хаким Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын»/ 
«Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в 
деревне Кулле Киме. Развитие речи по картине А.Пластова 
«Пролетел фашистский самолет». Трагедия военных лет. 

9 Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» 
/ «Кнут». Проблема выбора специальности в жизни. 
Проблема отцов и детей. Детская психология. 

10 Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бәхет 
кайда була?» / «Где находится счастье?». Воспитание 
трудолюбия, старания. Чтение и обсуждение рассказа 
«Җылы кар» / «Теплый снег». 

11 Фанис Яруллин Биография писателя. Чтение и анализ произведения «Зәңгәр 
күлдә ай коена» / «В голубом озере Луна купается». 

12 Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкәем»/ 
«Моя страна». Прослушивание этой песни. 

13 Фоат Садриев Биография писателя. Чтение и анализ рассказа .“Тургай ни 
дип җырлый?” / “Очем поет жаворонок?” 

14 Гамил Афзал, Разил Валеев Чтение и анализ стихотворений Гамил Афзала и Разиля 
Валеева. 

15 МударрисАглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем 
белән» / «Красота всегда со мной». Эстетика в быту. 

16 Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кәҗә»/ «Коза с 
телефоном», «Альф интернетта» / «Альф в интернете», 
«Дианада кунакта» / «В гостях у Дианы».  

17 Андрей Платонов Чтение и анализ рассказа «Ягъфәр бабай»/ «Дед Ягфар». 
Проблемы трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, 
дружеского совета. 

18 Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зөһрә» / «Зухра 
из нашей деревни», стихотворения-пародии «Мин песи 
булсам» / «Мне бы быть котом!»  

19 Развитие речи  
6 класс 

Основные темы Знания и навыки 
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Татарское устное народное 
творчество. 
Народные песни. 

Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание 
народных песен в исполнении легендарных певцов как 
РашитВагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с их 
творчеством. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, 
исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в 
жизни людей. 

Образцы средневековой 
тюрко-татарской литературы. 

Чтение и анализ отрывков из произведения Юсуфа 
Баласагуна«Котадгу белек» / «Знания, ведущие к счастью». 

Литература XVIII века. 
ГабдрахимУтызИмяни. 

Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең 
өстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сәүдә 
тәртипләре» / «Правила для продавца», «Татулык турында» / «О 
дружбе». Беседа о честности, воспитание нравственности с 
молодого возраста. 

Литература XIX века. 
ГабделжаббарКандалый. 

Биография поэта. Чтение стихотворения «Мулла беләнабыстай» 
/ «Мулла и абыстай». Выражение собственного мнения к 
поступкам муллы. Сравнение описанного с сегодняшними 
религиозными ритуалами. Воспитание толерантности. 

Литература начала XX века. 
Габдулла Тукай. 
ГаязИсхаки. 
МазитГафурри. 

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. 
Чтение стихотворения «Туган авыл» / «Родная деревня». 
Прослушивание одноименной песни. Виртуальная экскурсия в 
музей «Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрәле» / 
«Шурале». Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина 
«Шурале». 
Чтение и обсуждение рассказа «Кәҗүл читек» / «Сапоги из 
козьей кожи». Передача детской психологии. Религиозные 
праздники в жизни человека. 
Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом поэта 
в Уфе. Чтение стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / 
«Материнский язык». Чтение стихотворения М.Гафури 

Литература 1920-1930годов. 
ХадиТакташ.  

Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», 
«Иптәшләр» / «Друзья», «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Беседа 
по прочитанным произведениям: о необходимости достойного 
воспитания с младенчества, о дружбе. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Онытылмас 
еллар» / «Незабываемые годы». Трудности военных лет. 
Проблема голода. 

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Имән»/«Дуб», «Чәчәкләр» / «Цветы». 
Образ Дуба.  

НабиДаули. Наби Даули.«Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу». 
ХайрутдинМузай. Биография поэта. «Бүләк» / «Подарок». О 
посылках из тыла. 

Литература послевоенных 
лет. 
Шайхи Маннур. 
Мухаммат Магдеев. 
Амирхан Еники. 
Гумар  Баширов. 

Биография ШайхиМаннура. Чтение и анализ стихотворения 
«Саубуллашу җыры» / «Прощальная песня». 
Биография Мухаммата Магдеева. Чтение отрывков из романа 
«Фронтовиклар» / «Фронтовики». Трудности послевоенной 
жизни в деревне.  
Биография Амирхана Еники. Чтение рассказа «Матурлык» / 
«Красота». Образ Бадертдина. Душевная красота человека. 
Любовь между матерью и сыном. 
БиографияГумара Баширова. Чтение отрывка из повести «Туган 
ягым – яшел бишек» / «Родимый край – зеленая колыбель». 
Праздники татарского народа. Прослушивание песни 
«Сабантуй». Развитие речи по картинам Л.Фаттахова и 
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Ш.Шайдуллина, Г.Абдуллова. Чтение отрывка «Кунак кызлар 
килгәнутырмага» / «Пришли девушки в гости». 
Взаимоотношения между соседями, родными. Душевное 
богатство татарского народа. 

Переводы. 
А.Чехов. 

Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». 

Родной язык – святой язык. 
Язык юмора. 
Хасан Туфан. 
Радик Фаизов. 
Равиль Файзуллин. 
Роберт Миннуллин. 
Нажар Нажми. 
ШаукатГалиев. 
Ибрагим Гази. 
 

Биография Хасана Туфана.Чтение и анализ стихотворения 
«Туган тел» / «Родной язык». Значение родного языка. 
Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. 
Чтение рассказа Радика Фаизова«Батыр әйтте…» / «Батыр 
сказал…». 
Биография Равиля Файзуллина. «Минем телем» / «Мой язык». 
Воспитание чувств гордости за родной язык. 
Чтение и анализ стихотворения Роберта Миннуллина«Туган 
телемә» / «Родному языку». 
Чтение и анализ стихотворения Нажара Нажми «Татар теле» / 
«Татарский язык». Сила слова. Значение стихотворения в 
сохранении языка и нации. 
Биография ШаукатаГалиева. Чтение и анализ стихотворения 
Шауката Галиева«Минем телем» / «Мой язык», баллады 
«Аталы- уллы солдатлар»,«Отец и сын солдаты».Жанр баллады. 
Монумент “Солдат, принесший победу”. 
Биография Ибрагима Гази. Чтение и анализ рассказа «Мәүлия 
нигә көлде?» / «Почему смеялась Мавлия?» 
 
 
 

Повторение пройденного за 
год 

 

7 класс 

Основные темы Знания и навыки 
Татарское устное народное 
творчество. 
Предания. 
Исторические песни. Легенды 

Чтение преданий«Болгар каласының корылуы турында» / «О 
построении города Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». 
Беседа по картинам Эдварда Турнерелли«Казанкальгасы» / 
«Казанская кальга». 
Выразительное чтение исторических песен периода Казанского 
ханства, наблюдение за душевными переживаниями. 
Эпос-дастаны. «Җик Мәргән» / «ЖикМэргэн». Борьба народа 
за независимость. 

Образцы средневековой 
литературы. 
Сайф Сараи. 

Выразительное чтение отрывков из поэмы Сайф Сараи “Сухаел 
и Гульдерсен”. 
Восточные любовные сюжеты. 

Литература XVIII века. 
 

Ознакомление с краткими сюжетами произведенийиз 
сборникарассказов “Мажмугыль-хикаят” 
 

Литература XIX века 
ЗакирХади. 
 

Биография ЗакираХади. Чтение отрывков из произведения 
“Магсум”, сопоставление прежнего и современного 
образования. 
 

Литература начала XX века. 
Габдулла Тукай. 
Галимзян Ибрагимов. 

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и 
обсуждение очерка «Моңсу хатирә» / «Грустное 
воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова «Кечкенә 
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 Тукай» / «Маленький Тукай». Выразительное чтение, чтение 
наизусть стихотворения Тукая «Милли моңнар» / 
«Национальные мотивы». 
Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения 
«Табигать балалары» / «Дети природы». Ода труду. 
Субботники. Их значение в жизни крестьян. Прослушивание 
песни «Өмә» / «Субботник». Рассматривание картин про 
субботники. 

Литература 1920 – 1930-х 
годов 
ХадиТакташ 
 

Жанр поэмы. Чтение, анализ, пересказ поэмы ХадиТакташа 
“Алсу”.  
Поэма о красоте, о молодости. Образ Алсу. 

Литература военного времени. 
Фатих Карим. 
Гадель Кутуй 
 

ФатихКарим.Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездә - 
яздыр…» / «У нас, наверно, уже весна…». Передача ностальгии 
по Родине. 
Гадель Кутуй. Рассказ «Рәссам» / «Художник». Отношение 
солдат к картине. Образы матери и ребенка в картине. 

Послевоенная литература. 
Сибгат Хаким. 
Амирхан Еники. 
 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» / 
«Садоводы». Вклад сельчан в победу. Тяжелые трудовые будни 
тыла. 
Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» 
/ «Кто пел?» Трагизм. 

Литература 1960-1980-х годов. 
Мухаммат Магдиев. 
 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из 
повести «Без – кырык беренче ел балалары»/ «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. 

Современная литература. 
Марсель Галиев. 

Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ 
одинокой Ивы. Этнографические традиции народа. Связь с 
мифологией. Вечные категории. 

Произведения в переводе. 
Александр Пушкин. 
 

А.Пушкин. «Кышкы кич»/ «Зимний вечер». «Мин яраттым 
Сезне»/ «Я Вас любил…».  
Чтение, сравнение оригинала и перевода. 
 

Фантастические 
произведения. 
Адлер Тимергалин. 

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сәер планета» / «Странная 
планета». Фантастика и действительность. 

Р. Файзуллин. 
“Единственный”. 
 

Чтениеи анализ стихотворения Р. Файзуллина “Единственный”. 
 

Повторение пройденного за 
год. 

Повторение пройденного за год. Анализ стихотворения Г. 
Афзала “Ум, совесть, знания”. 

Развитие речи  
8 класс 

Основные темы Содержание темы 
 Устное народное творчество Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно 

на трагические темы). Виды баита.  «Баит о Сююмбике»,   
«Баит о ленивой жене»,  «Баит о Русско-французской войне».  
Р.Файзуллин”Баит о пароходе”  Мунаджаты (молитва, 
религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр.  
Э.Шарифуллина “Цена отца,цена мужа”, Л.Шагирдзян 
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“Когда слушаешь муналжат”, Ф Салахов “ Рассуждения о 
мунаджатах”.Газал. Р.Гаташ “Газал”, М.Мирза “Газал” 

Средневековая литература 
(включая литературу XVII, 
XVIII, XIX вв.) 

 Жизненный путь и творчество Акмуллы. Акмулла – поэт 
трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. 
Философия Акмуллы. Отрывки из элегии «Дамелла 
Шиһабетдин хәзрәт мәрсиясе» / «Некролог Шигабуддина-
хазрат». Поэма М.Аглямова «Акмулла арбасы» / «Арба 
Акмуллы» 

Литература начала XX века, 
литература 1920–1930 годов 

Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и 
творчества. Чтение стихотворения  / «Пара лошадей».   
«Слова одного татарского поэта» Роль поэта. Борьба 
словом.Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа 
«Алмачуар». «“Чубарый».Шариф Камал. Биография 
писателя. Чтение и анализ рассказа   «В метель».Сагит 
Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Я»,«Ты»,  
«Он».Ф.Хусни. Сөйләнмәгән хикәя”/”Нерассказанный 
рассказ”М.Магдиев.”Кеше китә-җыры кала”/”Человек 
уходит-песня остается”. Ф.Садриев.”Бәхетсезләр бәхете” 
/”Счастье несчастных” 

Литература второй половины 
XX века 

Сибгат Хаким. Чтение стихов   «Пожелания в песнях»,  В 
поисках гостинца».Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение 
стихотворений « Дорожные муки»,   «Сто раз». Передача 
чувств лирического героя.Мударрис Аглямов. Биография 
поэта. Стихотворение   «В стране берез». Ода Булгару. 
Беседа о Булгаре.Ренат Харис. Биография поэта.  Чтение и 
обсуждение драматической поэмы   «Любовь 
поэта»Ш.Маннур. “Муса” (отрывок) 

Жанр драмы Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и 
обсуждение драмы «Галиябану».Туфан Миннуллин. 
Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы  
“Грустная песня». 

Поэзия Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. 
Гарай Рахим.   «Лишь я…» Рустам Мингалим.  «Вы откуда?» 
Радиф Гаташ. «  «Татарские поэты в Европе»,   «Я говорю 
правду». Роберт Миннуллин.  «Молитвы матери»,  «Родины 
поэтов». Лена Шагирдзян.  «Цена татарского поэта». 
Мударрис Валеев.  «Луга». Разил Валиев.   «Отчего ты 
стареешь, мама?» Марсель Галиев.   «Мама идет с берега 
реки».Ркаил Зайдулла.   «Смотрю я на Казань». 

Проза Флюс Латифи. Чтение рассказа   «Ходячая 
неприятность».Галимзян Гильманов. «Зеленый 
попугай».Л.Шагирдзян. “ Духовная пища” 

Переводы А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения. 
Развитие речи Внеклассное чтение. Песни о матерях.  

Роберт Миннуллин. «Молитвы матери»,  
Внеклассное чтение. Драма  «Грустная песня». 
 

  9 класс 

Основные темы Знания и навыки 
От устного народного 
творчества к письменному 
наследию. 

Истоки и история возникновения татарской литературы. 
Принципы разделения тюрко-татарской литературы на этапы. 
Культурологическая справка о тюрках. Первые письменные 
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М.Кашгари. 
Дастан «Идегәй». 
Мавла Колый. 
 

источники.  
М.Кашгари. «Диванелөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских 
наречий».  
Дастан Золотоордынского периода «Идегәй». 
Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. 
Суфийская литература. 

Литература XIX века. 
Поэзия XIX века. 
Татарская проза во второй  
половине XIX века.  
Муса Акъегетзадэ. 
Риза Фахретдинов. 
Захир Бигиев. 

Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение 
афоризмов из стихов поэтов А.Каргалый, Х.Салихова, Г. 
Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой. 
Обзор прозы 2 половины XIX века. Просветительский реализм. 
Риза Фахретдинов.  МусыАкъегетзадэ. 
Чтение романа «Хисаметдинменла». Проблема героя времени. 
Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 
Биография РизыФахретдиноваЧтение романа «Әсма, яки Гамәл 
вәҗәза»/ «Асма, или Деяниеинаказание». Проблема воспитания в 
семье. Особенности женских образов. 
Биография Захира Бигиева. Чтение романа «Өлүф, яки Гүзәл кыз 
Хәдичә»/ «Тысячи, или Красавица Хадича». Первый детективный 
роман в татарской литературе. 

Развитие жанра драмы. 
Габдрахман Ильяси. 
ГалиасгарКамал. 
История татарского театра. 

Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение пьесы 
«Бичара кыз» / «Бедная девушка». Простой сюжет. Идея 
независимости женщины в семье. 
БиографияГалиасгараКамала. Чтение комедии «Беренче театр» / 
«Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. 
Сатира. Образ Хамзи бая. 
 

Литература начала XX века. 
Габдулла Тукай. 
ФатихАмирхан. 
Галимзян Ибрагимов. 

Литературное наследие поэта. Чтение и анализ стихотворения 
«Ана догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения между 
матерью и ребенком. 
Чтение и анализ повести «Хәят» / «Хаят». О прекрасных 
взаимоотношениях семей русского и татарского народов. 
Соблюдение национальных традиций. Разногласия в создании 
семьи. Мечта и действительность. 
Чтение и обсуждение рассказа Галимзяна Ибрагимова «Сөю – 
сәгадәт» / «Любовь – это счастье». «Сөю – сәгадәт» / «Любовь – 
это счастье». 

Лучшие произведения XX 
века. 
Амирхан Еники. 
ГабдрахманАбсалямов. 
АязГилязев. 
Рустем Мингалим. 
ФанисЯруллин. 
Шариф Хусаинов. 
МиргазиянЮныс. 
ГамилАфзал. 
Рашит Ахметзянов. 
Харрас Аюп. 
 

Чтение и анализ повести АмирханаЕники «Әйтелмәгәнвасыять» / 
«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». 
Чтение отрывка из знаменитого романа ГабдрахманаАбсалямова 
«Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на 
медицинскую тему. Врачебная этика. Понятие «добрый доктор». 
Чтение и анализ повести АязаГилязева «Җомга көн, кич белән» 
/«В пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми 
женщины. Проблема родной и неродной матери.  
Чтение и анализ рассказа Рустема Мингалима «Сап-сары көзләр» 
/ «Желтая-прежелтая осень».Пейзаж родного края. Воспоминания 
о тяжелых военных буднях.  
Биография ФанисаЯруллина. Сатирический рассказ на тему 
«Көтелгән кияү» / «Желанный жених». Проблема выбора 
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спутника жизни.  
Чтение драмы Шарифа Хусаинова «Әниемнең ак күлмәге («Әни 
килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». 
Взаимоотношения между матерью и многочисленными ее 
детьми. Обязанности и права детей перед родителями. 
Биография МиргазиянаЮныса. Публицистика. Особенности 
жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир һәм Һава 
турында хикәят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». 
Чтение и анализ стихотворения ГамиляАфзала «Өф-өф итеп» / 
«Оберегая»; 
РашитаАхметзянова «Сандугач керде күңелгә» / «В душу влетел 
соловей», «Әкияттән» / «Из сказки»; Харраса Аюпа «Китап 
тотып кулга»/ «Скнигой в руках» 

Перевод 
А. Пушкин 

Чтение стихотворения А. Пушкина «Пәйгамбәр» / «Пророк». 
Чтение стихотворения Г. Тукая «Пәйгамбәр» / «Пророк». 
Сравнительный анализ. История создания стихотворения Тукая. 

 
Родная (татарская) литература №2 
5 класс 
Темы Содержание темы 
 Устное народное 

творчество 
Сказки, их виды. Герои сказок. Поэтические 

особенности народных сказок.Поэтические особенности 
произведений фольклора: сравнения, олицетворения, 
метафоричность, аллегоричность.Татарские народные 
сказки  “Белый волк», «Башмак»,  /«Лисица-мастерица»,  
Три сестры», «Трусливый спутник»  и др. 

Литературные сказки.  Связь татарской литературы с фольклором. 
Изучение сказки К. Насыри  «Падишах и старик». 
Усвоение термина «литературный герой». 

 Художественный вымысел литературной сказки Г. 
Тукая «Водяная»).Картина Б. Альменова «Водяная».. 
Фольклорное начало «Сказка о Гафияте» Т. 
Миннуллина. Кукольный театр «Экият». 

Система образования у 
татар. 

Медресе «Мухаммадия», Казанская учительская 
школа, Казанский университет. Ознакомление с 
художественным произведением «Учитель» Г. Исхаки. 
Авторский идеал в произведении. Лирический герой и 
мечты поэта Дардеменда в стихотворении  “Иди, 
научись» Содержание лирического текста, 
симво¬лические образы. Жизнь и творчество 
Дардеменда. 

Детство. Г. Тукай. Автобиографическая повесть  
«Оставшиеся в памяти». Анализ образа повествователя: 
маленький Апуш и поэт Габдулла. Содержание 
произведения. Отражение образа Тукая в 
изобразительном искусстве и литературе. Ознакомление 
с картиной Х. Казакова  «Маленький Апуш», рассказом 
Р. Батуллы «Тукай-Апуш», путешествие в музей Г. 
Тукая в деревне Кырлай Арского района РТ. 

Ознакомление с рассказом И. Гази «Ильдус». 
Изображение детской шалости. Метафоричность 
произведения, ирония автора.  
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Современная детская периодическая печать – 
журнал  «Радуга». 

За Родину! Жизнь и творчество Г. Кутуя. Ознакомление с  
фантастическим произведением  «Приключения 
Рустема». Изображение военных действий в 
произведении, храбрость в характере главного героя. 
Переплетение реальности и фантастики. 
Сравнение.Жизнь и творчество М. Джалиля. Изучение 
стихотворения  «Тоска»,   «Последняя песня», либретто  
/ «Золотовалосая» (фрагментарно). Ознакомление с 
творческими биографиями композитора оперы Н. 
Джиганова.. Татарский государственный академический 
театр оперы и балета имени М.Джалиля.Жизнь и 
творчество Ф. Карима. Изображение   поэтом суровых 
условий войны в стихотворениях   «Дикая гусь», «Много 
слов не высказано…». Привитие чувства долга перед 
Родиной..Творчество Ш. Галиева.  Изучение баллады  
«Отец и сын солдаты». 

Где живет счастье? Жизнь и творчество Н. Давли.  Изучение его 
стихотворений «  / «Где живет счастье?»,Жизнь и 
творчество Ф. Хусни.  Усвоение сюжета рассказа   
«Кнут» 

Человек – частица 
природы. 

Жизнь и творчество Р. Файзуллина. Изучение 
стихотворения   «В объятиях природы». Бережное 
отношение к природе. 

Жизнь и творчество М. Агълямова. Эстетический 
идеал поэта в стихотворении   «Красота всегда со мной». 
Изучение отрывка баллады  «Мать Земля, солнце и 
другие» М. Агълямова. Приемы олицетворения. 

Жизнь и творчество  И.И. Шишкина.  Развитие речи 
на основе картин И.И. Шишкина «Утро в сосновом 
лесу». 

Юмор  после работы Изучение рассказов «Пирамида» Л. Лерона, 
«Зульфия + я» А. Гимадиева..Стихотворения Ш. Галиева   
«Кто он?»,  «Кто-то»,   «Проблемы Марзии». 

Всего  
Минимум литературных произведений для обучающихся в 5 классе: 
К. Насыри  «Падишах и старик». 
Г. Тукай, “Водяная”;  
М. Джалиль, " Алтынчэч "(отрывок из либретто);  
Ф. Карим  «Дикая гусь», 
Ф. Хусни “Кнут” (отрывок из рассказа);  
М. Аглям, " Красота со мной”;  
Н. Даули, “Где  живет счастье?” 
6 класс 
Темы Содержание темы 
1. Мифтан – 

чынбарлыкка. / От 
мифа к реальности 

Происхождение мифов, их классификация. Работа со схемой. 
Мифы разных народов: «Шүрәле» /«Шурале», «Су иясе» 
/«Водяная», «Өй иясе» /«Домовой», «Дедал и Икар», «Албасты» / 
«Демон». Пьеса «Албасты» / «Демон» Р. Батуллы. 

Пословицы и поговорки. Отражение в них народной 
психологии и идеалов. 
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2. Милли 
моңнар. / Народные 
мелодии. 

Народные песни. Их виды: исторические песни, обрядовые 
песни, игровые песни и др. Истоическая песня «Көзге ачы 
җилләрдә» / «Осенние холодные ветра», игровая песня «Кария - 
Закария». Ритм, рифма игровых песен. 

  Песеннее сопровождение празников «Каравон» (русский), 
«Сумбеля» (татарской), «Чуклеме» (чувашский) и др. 

Стихотворения «Туган тел» / «Родной язык», «Туган авыл» / 
«Родная деревня» Г. Тукая. Роль мотивов народных песен. 

Изучение Государственного Гимна Республики Татарстан. 
3. Кеше кадере. / 

Ценность человека. 
Изучение стихотворения «Өч матур сүз»/«Три прекрасных 

слова» Н. Исанбет, басни «Әтәч белән Сандугач» / «Петух и 
соловей», стихотворения «Ана» / «Мать» М. Гафури. Изучение 
поэмы-сказки «Шүрәле» / «Шурале» Г.Тукая. Идейно-эстетический 
идеал автора, мифологический сюжет произведения. Изображение 
природы Заказанья, людей, живущих на лоне природы, их образа 
жизни, быта. 

Сценическая жизнь поэмы–сказки. Балет по поэме «Шурале» 
Г.Тукая (композитор Ф.Яруллин).  

Творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения из цикла 
«Моабитские тетради»: «Чәчәкләр»/ «Цветы», «Тик булса иде 
ирек» /«Была бы свобода». Надежда поэта.  

Жизнь и творчество А. Еники. Тема родной земли в рассказе 
«Туган туфрак» /«Родная земля». Замысел автора. Образ главной 
героини Клары. Образ старика, хранителя ценностей прошлого. 

Повторение раздела.  
4. Кыш – 

табигать 
могҗизасы. / Чудо 
природы – зима.  

Творческое наследие Г. Ибрагимова. Ознакомление с его 
рассказом-описанием «Кар ява» / «Снег идет».  

Бережное отношение к природе в стихотворениях «Кызыклы 
хәл» / «Интересный случай» К. Наджми, «Чыршы күлмәкләре» / 
«Платья ёлки» М. Файзуллиной, «Нәни чыршы» /«Маленькая ёлка» 
Р. Валиевой.  

Проектная работа «Берегите ёлок». 
 Творчество Т. Миннуллина. Ознакомление с пьесой «Акбай 

һәм Кыш бабай» / «Акбай и Дед Мороз». Особенности конфликта. 
5. Аң-белем. / 

Образование и 
просвещение.  

Научное и литературное твочесртво Каюма Насыри(1825-
1902). Его деятельность по изучению фольклора, этнографии, 
литературы, истории татар. Фантастический сюжет повести 
К.Насыри «Әбүгалисина» / «Авиценна». Отражение 
просветительских идеалов автора.  

Музей К. Насыри в деревне Ачасыр Зеленодольского района 
РТ. 

Жизнь и творчество Г. Сабитова. Ознакомление с его 
рассказом «Чүкеч» / «Молоток». Осознанный выбор профессии. 
Изучение стихотворения Г. Зайнашевой «Кем булырга?» / «Кем 
быть?». 

Изучение рассказа «Сәйдәшнең яшьлеге» / «Молодость 
Сайдаша» М. Латифуллина.  

Творчество А. Алиша. Ознакомление с его рассказом «Әни 
ялга киткәч» / «Когда мама уехала отдыхать». 

Творчество Ф. Яруллина. Изучение рассказа «Кояштагы тап» 
/«Пятно на солнце».  

Творчество Р. Файзуллина. Тема матери в литературе. 
Стихотворение «Бердәнбер» / «Единственная».  
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6. Дуслык 
кадере. / Цена 
дружбы.  

Жизнь и творчество Дардеменда.  Рассказ «Ике туган» / «Два 
брата». Содержание текста. Роль образов природы.  

Жизнь и творчество Х. Такташа. Ознакомление с 
произведением «Мокамай». Эстетический идеал поэта. Цена 
дружбы.  

Многогранная деятельность Р. Хариса. Ознакомление с пьесой 
«Серле алан» / «Секретная поляна».  

Ознакомление со стихотворениями «Дуслык балы» /«Мед 
дружбы» Ш. Галиева, «Дуслык, чын дуслык» / «Дружба, настоящая 
дружба» Э. Шарифуллиной. Взаимоотношения между людьми. 

7. Сатира.  Творчество Ф. Шафигуллина. Ознакомление с его 
произведениями «Ике тиен акча» / «Две копейки», «Акбай һәм 
Карабай» / «Акбай и Карабай». Сатирический стиль в 
произведениях Ф.Шафигуллина.  

Музей-квартира писателя в г. Зеленодольске РТ. 
Ознакомление с переводами Василия Радлова. 

Просветительские идеи ученого. Ознакомление с его рассказом 
«Шаян кеше» / «Шутник». 

Чтение стихотворения Ш. Галиева «Атлап чыктым Иделне» / 
«Перешагнул через Волгу», «Курыкма, тимим» / «Не бойся, не 
трону». 

Повторение материала.Тест. 
8. Ел 

фасыллары. / 
Времена года.  

Изучение стихотворения Р. Ахметзянова «Иртә әле» / «Рано 
ещё», рассказа Г. Рахима «Апрель».  

Жизнь и творчество Г. Баширова. Изучение отрывка из повести 
«Туган ягым – яшел бишек» / «Родная сторона – колыбель моя»: 
«Язгы сабан туйлары» / «Весенние сабантуи».  

Ознакомление с картиной Л. Фаттахова «Сабантуй». Чтение 
детского журнала «Сабантуй». 

ВСЕГО 
 

Минимум литературных произведений для обучающихся в 6 классе 
Г. Тукай. «Шүрәле» / «Шурале», «Туган авыл» /«Родная деревня». 
М.Гафури. «Ана»/ «Мать».  
Һ. Такташ. «Мокамай» /«Мокамай».  
М. Джалиль. «Чәчәкләр» /«Цветы».  
А. Еники. «Туган туфрак» /«Родная земля». 
Г. Баширов. «Сабантуй»/ «Сабантуй».  
 7 класс 
Темы Содержание темы 

1. Халык хаклы. 
/ Народ правдив. 

Повторение ранее изученных жанров фольклора. Работа со 
схемой. Народная жизнь и быт в обрядовом фольклоре. Семейные 
(рождение ребёнка, свадьба и др.) и календарные обряды. Баиты, 
их поэтические особенности («Сак-Сок»/ «Сак-Сук»), мунаджаты 
(«Илемне онытмам» / «Не забуду Родину»).  

Отражение фольклорных мотивов в творчестве Г.Тукая 
(«Милли моңнар» / «Национальные напевы». 

2. Аксакаллар 
сүзе. / Слово 
мудрецов. 

Творчество Ф. Амирхана. Связь татарской литературы с 
фольклором и мифологией. Ф.Амирхан «Ай өстендә Зөһрә кыз» / 
«Зухра на Луне». Система образов в сказке, символические 
образы. Авторский комментарий происходящих событий. 

Творчество Г. Ибрагимова. Изображение народной жизни 
(«Алмачуар» / «Чубарый»). Система образов в произведении, 
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образ Алмачуара. Любовь Закира к лошади. 
Национальная одежда, предметы обихода. 
Р.Миннуллин «Килен төшкәндә» /«Встреча невесты». 
Деятельность композитора Р. Яхина. 
Изучение стихотворения Х. Мударрисовой «Көмеш дага» / 

«Серебренная подкова». 
3. Ил язмышы 

ышанычлы 
кулларда. / Судьба 
страны в надёжных 
руках. 

Ознакомление со стихотворением «Ил язмышы – ир язмышы» 
/«Судьба родины – судьба мужчины» А. Маликова, 
стихотворением в прозе «Сагыну» / «Тоска» Г. Кутуя.  

Жизнь и творчество С. Хакима. Поэма «Бакчачылар» / 
«Садоводы». Изображение жизни тыла в военное время. 
Стихотворение «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» / «В этих полях, 
долинах...» С.Хакима. Образ родного края, мифологизация образа 
родины. Определение фольклорной традиции в произведениях С. 
Хакима, художественных функций фольклорных мотивов, 
образов, поэтических средств в литературном произведении. 
Особенности лирического рода; образ лирического героя, его 
чувства-переживания.  

Творчество Р. Тухватуллина. Фрагментарное изучение его 
повести«Җиләкле аланнар» / «Ягодные поляны». Сюжетная линия. 
Ностальгия по детству, по прошлому. Мальчик-рассказчик и 
совпадающий с автором повествователь.  

Творчество М. Магдиева. Ознакомление с повестью «Без – 
кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого года». 
Лиризм. Судьба детей сурового военного времени. 

4. Заман герое. / 
Герой своего 
времени. 

Творчество Назипа Думави. Изображение пейзажа в 
стихотворении «Беренче кар» /«Первый снег». 

Жизнь и творчество Хади Такташа. Поэтические особенности 
поэмы «Алсу». Приемы повторений, рефренов в поэме. 

Жизненный и творческий путь Хасана Туфана. «Агыла да 
болыт агыла»/ «Плывут и плывут облака», «Тамчылар ни диләр?» / 
«О чём рассказывают капли?».  

Дом-музей Х. Туфана в родной деревне Старокарметово 
Аксубаевского района РТ. 

Гурий Тавлин. «Кояш болытка кергәндә»/ «Когда тучи 
заслоняют солнце». 
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5. Туган ил 
темасы. / Тема 
Родины. 

  Жизненный и творческий путь А.Гилязева. Возвращение 
татарской литературы к национальным художественным 
традициям: повест «Өч аршын җир»/ «Три аршина земли» 
(отрывок). Художественное осмысление национальных черт 
характера человека, находящегося вдали от Родины.   

Жизнь и творчество И. Юзеева.  Драматическое произведение 
«Ак калфагым төшердем кулдан» /«Выронили белый калфак из 
рук». Социально-этическая проблематика в произведении. 
Изображение человека на чужой земле. Авторские ремарки. 
Образы, символы. 

Творчество поэта Фаннура Сафина. Изучение стихотворения 
«Туган җиремә»/ «Родной земле». Лирические произведения о 
родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 
окружающего мира   и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. 

Творчество М. Галиева. Фрагментарное ознакомление с 
повестью «Нигез»/«Родной очаг». Отражение в повести 
трудностей военного времени.Нравственная стойкость, чувство 
собственного достоинства, свойственные героям. Образное 
мышление автора.  

6. Яхшылык 
җиңә. / Добро 
побеждает.  

   Жизнь и творчество Ф. Хусни.  Осмысление ребёнком 
событий войны в рассказе «Сөйләнмәгән хикәя»/ «Нерассказанная 
история». 

Жизнь и творчество Р. Хафизовой. Психология детей военных 
лет в рассказе «Әти кайткан көн»/ «В день возвращения отца» 
Р.Хафизовой.  

Творчество Ф.Яруллина. Своеобразное раскрытие проблем 
дружбы и ответственности человека за свои поступки в 
рассказе «Ак төнбоек» / «Белый лотос» Ф.Яруллина. 

Творчество Р.Корбана. Проблема взаимотношений человека и 
природы в стихотворении «Ярдәм итик» / «Давайте, поможем». 

Своеобразие изображения детской психологии в рассказе 
«Биш «икеле»/ «Пять «двоек» Р. Галиуллина. Раскрытие 
правственных проблем в рассказе «Табыш»/ «Находка» 
А.Ахметгалиевой.  

7. Табигатькә 
табиб кирәк. / 
Природе нужен 
доктор.  

М.Аглямов. «Каеннар булсаң иде» / «Как березы», «Учак 
урыннары» / «Места костров». Проблема «исторической памяти». 
Многообразие жанровых форм, стилевых черт в творчестве 
М.Аглямова. 

 Проблемы взаимоотношения человека и природы в 
стихотворении «Балык кычкыруы»/ «Крик рыбы» З. Мансурова и в 
рассказе «Карач»/ «Ворон» Х. Ибрагима  

Минимум литературных произведений для обучающихся в 7 классе 
Г. Тукай. «Милли моңнар» /«Национальные мелодии». 
Г. Ибрагимов. «Алмачуар»/«Чубарый» (отрывок). 
С. Хаким. «Бакчачылар»/Садоводы».  
Һ. Такташ. «Алсу». 
Г. Кутуй. «Сагыну» / Тоска».  
М. Магдиев. «Без -  кырык беренче ел балалары» /«Мы – дети 41-го года» (отрывок).  
М. Галиев. «Нигез» / «Отчий дом» (отрывок). 
8 класс 

Темы Содержание темы 
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Татарское народное 
предание.Легенды 

Предания  «Колдунья» ,Легенды  «Откуда появилась 
кукушка?»,  «Девушка Зухра»,М.Гафури «Ханская дочь 
Алтынчеч».А.Еники  «Курай»,   

Следы в истории. Жанр путевых заметок в литературе. Ибн Фадлан. 
«Повествование о путешествии Ахмеда Ибн Фадлана, 
написанное во время поездки в 921-922 годах в Булгарское 
государство.Жизнь и творчество Ф. Карими. Изучение его 
«Путешествия в Европу».Творчество Г. Тукая. Воспевание 
родной земли  в стихотворении «Пара лошадей».Жизнь и 
творчество Б.Урманче.  

Незабываемые 
годы. 

Изучение песен военных лет: Р.Ахметзянов 
«Солдаты»,Жизнь и творчество Ф.Карима. Изучение 
произведений поэта  «Клятва»,   Творчество Т.Миңнуллина. 
Образ поэта М.Джалиля в драме  «У совести вариантов нет» 
(отрывок)Творчество  башкирского поэта М.Карима. Память о 
войне в стихотворении  «Неизвестный солдат».стихотворении  
«День победы» Н. Ахмадиева ,  «Щенок Тулганай» Ф.Сафина. 

Рано повзрослели. Творчество Ф.Садриева.Нравственная проблематика в 
отрывке из романа «Таң җиле» / «Утренний ветер». 

Образ матерей в 
литературе. 

Жизнь и творчество Ш. Камала. Анализ новеллы «Буранда»/ 
«В метель».Творчество И.Салахова./«Зов матери». Отрывок из 
произведения.Жизнь и творчество С.Хакима. Стихотворение 
«Желаю в песнях…»  .Стихотворения / «Мамочка» 
Р.Миннуллина,  “Мама возвращается с реки» М.Галиева..Жизнь 
и творчество Ш.Хусаинова.  Социально-этическая проблематика 
в драме  «Мама приехала» Ш.Хусаинова. 

Юмор. Жизнь и творчество Г.Камала.  Конфликт в комедии 
«Банкрот».Жизнь и творчество Г.Афзала. Рассаз «Страдания в 
пути». 

Великие дети 
народа. 

Жизнь и творчество Р.Хариса.Жизнь и творчество 
Зульфата«Два цветка».Творчество актрисыГ.Кайбицкой. Ее 
жизненный путь..Творчество Р.Батуллы. 

Природа 
одушевленная.   

Жизнь и творчество А.Халима.«Трёхногая кобыла».Жизнь и 
творчество Г.Хасанова.Творчество К.Каримова./«Рассказ 
Тимергали бабай». 

Развитие речи Тесты 
Информация о детском журнале «Ялкын». 

Всего  
Минимум литературных произведений для обучающихся в 8 классе: 
Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей». 
Ш. Камал. «Буранда» / «В метель».  
С. Хаким. «Җырларымда телим» / «Желаю в песнях».  
Г. Афзал. «Юл газабы» «Страдания в пути».  
Ф. Садриев. «Таң җиле» / «Утренний ветер» (отрывок).  
Р. Харис. «Ике гөл» / «Два цветка.  
Т. Миннуллин. «Моңлы бер җыр» /«Мелодичная песня» (отрывок). 
9класс 
Темы Содержание темы 
Сила слова Устное народное творчество . Дастаны. Повесть 

"Идегей", краткое содержание, проблемы, герои. 
Тема разговора. Герои произведения: национальные и 

общечеловеческие качества.Поэма Кул Гали "Сказание 
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Йусуфе» -письменный памятник булгаро - татарской 
литературы (первая половина XII-XIII вв.).Величие 
мудрости, красоты, человеческих чувств. 

Любовные сюжеты в 
средневековой татарской 
литературы 

Тюрко-татарская литература: основные представители. 
Творчество дворца Саифа.В произведении " Сухаел и 
Гульдерсен” 

Женские образы в 
татарской литературе. 

Обзор поэмы г. Кандали « Сахибджамалу », романа Р. 
Фахрутдинова « Асма, ли Деяния и наказание" (очерк), 
стихотворения Г. Тукая «Татарским девушкам», повести Ф. 
Амирхана «Хаят», произведения А. Гилязова «В пятницу, 
вечером», рассказа Р. Мингалима « Золотая осень 

Лирическое начало в 
татарской литературе 

Татарская поэзия: пейзажная лирика (Р. Зайдулла. "Буря", 
И. Иксанова. “Одуванчик”,С. Ахметзянов. » Татарский ум"); 
философская лирика (Ф. М. Шабаев. "Монолог старого дуба ", 
М. Мирза.  Рубаи. " Гляжу я на Мир..."; любовная лирика (Ф. 
Замалетдинова. "Камни»,  

" День ожидания гостя", Р. Ахметзянов. " Душа поет "). 
Театр начинается с 

вешалки 
Один из основоположников татарской реалистической 

драматургии - жизнь и творчество Г. Камала.  Основные 
конфликты в произведении Г. Камала "Первое 
представление".  

 Сценическое творчество С. Гиззатуллиной-Волжской.  
Жизненный и творческий путь Х. Мударисовой.  Жизнь 

творческого человека в повести "Цена счастья". 
Образы врачей в 

татарской литературе 
Жизненный и творческий путь Г. Апсалямова, 

роман«Белые цветы». Содержание текста, методы раскрытия 
образа врачей. 

Жизнь и творчество С. Сулеймановой.Это мир "из 
повести "Гульбадран"...» /»Пижма» изучение отрывка. 

Учитель – звучит 
гордо! 

Творчество М. Магдеева.Фрагментарное исследование 
романа "Фронтовики". Лирические отступления. Система 
образов. 

Знакомство с рассказом Р. Гаташа «Учитель», 
«Учитель»Л.Шагирдзян, «Сочинение» В. Нуруллина 

Профессий у них много Отрывок из повести Х.Сарьяна "Отцоская профессия". 
Авторская позиция, особенности описания главного героя. 

Жизненный и творческий путь Г. Ахунова.Фрагментарное 
исследование романа "Клад". Основное содержание. 
Открытие темы  нефтяников и нефтяников. 

 Жизненный и творческий путь И. Юзеева.  
Фрагментарное изучение поэмы "Знакомые напевы". 
Совпадение выбора между образами молодого поколения, 
идеалами молодой девушки. 

Жизненный и творческий путь Х. Камалова. Изучение 
рассказа "Летчик". Авторская позиция. 

 Жизненный и творческий путь М. Маликовой. 
Знакомство с центром повести» город Казань – город 
белокаменный". Отражение профессиональной подготовки 
градостроителей. 

Минимум литературных произведений для обучающихся в 9 классе: 
Г. Тукай. «Татар кызларына» / «Татарским девушкам». 
Ф. Амирхан. «Хәят» «Хаят» (отрывок). 
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Г. Камал. «Беренче театр» / «Первое представление». 
Г. Абсалямов. «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы» (отрывок).  
А. Гилязев. «Җомга көн, кич белән» / «В пятницу, вечером» (отрывок).  
Р. Мингалим. «Сап – сары көзләр» / «Золотая осень». 
Р. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгә» / «Соловей поет». 

 
Родная (русская) литература 
Содержание учебного предмета. 
5 класс 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
Мифы древних славян. 
Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
Отрывок из «Голубиной книги». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Поэзия  пушкинской  поры. 
Е.А. Баратынский «Осень», «Водопад». 
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Литературные  сказки   XIX - XX  веков. 
Т. Габбе «Город мастеров, или сказка о двух горбунах». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Автор-
повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Поэзия  второй  половины   XIX  века. 
А. Толстой «Благовест». 
Анализ  поэтического текста. 
Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Проза  концаXIX -  начала   XX  века. 
В. Короленко «Старый звонарь». 
Анализ  прозаического текста. 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 
фабула, композиция, конфликт.  
Поэзия  концаXIX -  начала   XX  века. 
И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги». 
Анализ поэтического текста. 
М. Цветаева «Домики старой Москвы», «Бежит тропинка с бугорка». 
Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XX  века. 
Д. Кедрин «Колокол». 
Анализ  поэтического текста. Язык художественного произведения. Изобразительно-
выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 
оксюморон. 
Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
Г. Черкашин «Кукла». 
Анализ прозаического  текста. 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
В. Катаев «Сын полка». 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
М. Пришвин «Как заяц сапоги съел». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-
повествователь.  
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В. Астафьев «Зачем я убил коростеля?»  
Сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия:  
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  
Ю. Коваль «Капитан Клюквин».  Герой, персонаж, действующее лицо,  система образов 
персонажей. 
Проза  о  детях. 
В. Крапивин «Тень каравеллы». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-
повествователь.  
Герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Поэзия  второй  половины    XX  века. 
Д. Самойлов «Выезд», «Вечером», «Из детства». 
Анализ поэтического текста. Язык художественного произведения. Изобразительно-
выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 
А. Твардовский «Рассказ танкиста». 
Анализ поэтического текста.  Средства  речевой  выразительности.  
Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Проза  русской  эмиграции. 
И.С. Шмелев «Лето Господне» (главы «Чистый понедельник», «Ефимоны», «Мартовская 
капель»). 
Герой, персонаж, действующее лицо,  система образов персонажей. 
Сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия:  
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий 
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Н. Дашевская «Я не тормоз». 
Анализ  прозаического  текста. Сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития 
действия:  экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  
Художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер. 
Содержание учебного предмета. 6   класс 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
Притчи  «О Емшане», «О купце», «Притча к хотящим учиться».   Литературный  жанр:  
притча. 
Поэзия  пушкинской  поры. 
Н. Языков «Две картины». Форма и содержание литературного произведения: тема, 
проблематика, идея. 
М. Лермонтов «Ашик-Кериб». Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, 
читатель. 
Диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  
Литературные  сказки   XIX - XX  веков. 
Л. Петрушевская «Два окошка». 
Герой, персонаж, действующее лицо,  система образов персонажей. Сюжет, фабула, композиция, 
конфликт.  
Поэзия  второй  половины   XIX  века. 
А. Майков «Емшан» или «Кто он?» (1ч). 
Анализ  поэтического  текста. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 
рифма, строфа. 
Проза  концаXIX -  начала   XX  века. 
Н. Леской «Неразменный рубль».  Форма и содержание литературного произведения: тема, 
проблематика, идея. 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
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Поэзия  концаXIX -  начала   XX  века. 
И. Бунин «Голуби», «Жасмин». Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 
рифма, строфа. 
А. Блок «Полный месяц встал над лугом»,  «Лениво и тяжко плывут облака». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XX  века. 
Б. Пастернак «Бабье лето», «По грибы». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
А. Тарковский «Ходить меня учила мать...», «Кузнечики».  Основы стихосложения: 
стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Б. Пастернак «Страшная сказка» , «Победитель». Анализ  поэтического  текста. 
Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
К. Воробьев «Седой тополь». 
Литературные роды (эпос, лирика, драма). 
Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
С. Радзиевская «Джумбо». Литературные   жанры: эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 
притча, басня; 
 баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия. 
Проза  о  детях. 
В. Железников «Чучело». Сюжет, фабула, композиция, конфликт. Форма и содержание 
литературного произведения: тема, проблематика, идея. Автор-повествователь, герой-рассказчик, 
точка зрения, адресат, читатель. 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
Поэзия  второй  половины    XX  века. 
Б. Окуджава «А мы с тобой, брат, из пехоты», «До свидания, мальчики…» . 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении:  
эпитет, метафора, сравнение. 
Проза  русской  эмиграции. 
И.С. Шмелев. «Лето Господне» (главы «Рождество» и «Святки»). 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер.  
Диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 
Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий 
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Э. Веркин «Облачный полк». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-
повествователь. 
Н. Дашевская «Около музыки».  
Герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель;  
герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
Е. Басова «Подросток Ашим».  Сюжет, фабула, композиция, конфликт  художественного  
произведения. 
Содержание учебного предмета. 7  класс 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
«Иван Грозный и Домна», народная песня из цикла «Правёж». 
Литературный  род: лирика, и литературный  жанр:  песня.   
Н.В.Гоголь. 
Произведения  пушкинской  поры. 
Н.В. Гоголь «Портрет». 
Анализ  прозаического  художественного произведения. 
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Сюжет, фабула, композиция, конфликт. Образная  система  персонажей. 
А. Одоевский «Струн вещих пламенные звуки». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Литературные  сказки   XIX - XX  веков. 
Е. Шварц «Тень». 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер. 
Диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 
Поэзия  второй  половины   XIX  века. 
А. Толстой «Илья Муромец». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.  
Проза  конца XIX -  начала   XX  века. 
А. Грин «Голос и глаз». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея;  
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
Поэзия  конца XIX -  начала   XX  века. 
А. Блок «Осенний день». 
Анализ  поэтического  текста. 
Н. Гумилев «Змей». 
Рифма, ритм, стихотворный  размер. 
И. Бунин «Святогор и Илья». 
Средства  речевой  выразительности:  эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XX  века. 
Д. Кедрин «Зодчие». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 
Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
В. Астафьев «Трофейная пушка». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
Е. Носов «Дёжка». 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  
А. Вампилов «Солнце в аистовом гнезде». 
Художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер. 
Диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 
Проза  о  детях. 
А. Алексин «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле». 
Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
Сюжет, фабула, композиция, конфликт. 
Поэзия  второй  половины    XX  века. 
А. Вознесенский «Сон». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.Основы стихосложения: 
стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Проза  русской  эмиграции. 
В. Набоков «Обида». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий 
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авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Е. Рудашевский  «Ворон». 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
А. Жвалевский,   Е. Пастернак «Время всегда хорошее». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 
Содержание учебного предмета. 8  класс 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
Устное народное творчество. Жанры фольклора.  
А. Никитин «Хождение за три моря». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея;  
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж. 
Поэзия  пушкинской  поры. 
А.С. Пушкин «Пиковая дама». 
Действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; 
сюжет, фабула, композиция, конфликт.  
Е. Баратынский «Мой дар убог»,  «Болящий дух». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Литературные  сказки   XIX - XX  веков. 
Е. Шварц «Дракон». 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер;  
диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  
Поэзия  второй  половины   XIX  века. 
А. Толстой «Князь Михайло Репнин». 
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Проза  концаXIX -  начала   XX  века. 
А. Куприн «Листригоны» (отрывки).   
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея;  
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж. 
Поэзия  концаXIX -  начала   XX  века. 
И. Анненский «Дети», «Перед закатом», «Только мыслей и слов». 
Действующее лицо, лирический герой. 
А. Белый «Из окон вагона», «Тройка», «Родине». 
Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XX  века. 
Ю. Кузнецов «Атомная сказка». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Б. Пастернак «Когда разгуляется». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки». 
Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
Сюжет, фабула, композиция, конфликт. 
Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
Ю. Казаков «Арктур-гончий пёс». 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Проза  о  детях. 
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А. Алексин «Безумная Евдокия». 
Язык художественного произведения.  
Сюжет и композиция  художественного  произведения. 
Образная  система  персонажей  художественного  текста. 
Поэзия  второй  половины    XX  века. 
В. Высоцкий «А он не вернулся из боя», «Братские  могилы». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Проза  русской  эмиграции. 
И. Шмелёв «Мартын и Кинга».  Сюжет  и  композиция  художественного  произведения. 
Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий 
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Е. Мурашова «Класс коррекции». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-
повествователь, герой-рассказчик. 
 Точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой,  
система образов персонажей  художественного  текста. Сюжет, фабула, композиция, конфликт  в  
произведении. 
Е. Рудашевский  «Куда уходит кумуткан».  
Стадии развития действия  в  художественном  произведении:  
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;  
художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер  в  художественном  произведении. 
Диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 
Д. Доцук «Голос». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-
повествователь,  
герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо 
Содержание учебного предмета. 9  класс 
Русский  фольклор. 
Древнерусская  литература. 
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  
«Сказание о Борисе и Глебе». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея;  
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Поэзия  пушкинской  поры. 
К. Рылеев «Боян». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 
Литературные  сказки   XIX - XX  веков. 
Бр. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу» (4ч.) 
Анализ   художественного   текста, его идейного  своеобразия  и художественной  формы. 
Поэзия  второй  половины   XIX  века. 
Я. Полонский «В хвойном лесу», «Лунный свет». 
Эмоциональная  тональность художественного  текста  и  динамика  авторских  чувств. 
Проза  концаXIX -  начала   XX  века. 
В. Гаршин «Аttalea  princeps». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 
литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. 
Поэзия  концаXIX -  начала   XX  века. 
М. Волошин  «Заклинание»,  «Гроза» (1ч.)  
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
М. Цветаева «На заре»,  И. Северянин «Игорь и Ярославна». 



328 
 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея;  
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Поэзия  20 – 50-х  годов  XX  века. 
О. Берггольц «Я буду сегодня с тобой говорить». 
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Д. Кедрин «Дума о России». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Проза  о  Великой  Отечественной  войне. 
В. Богомолов «Иван». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
Сюжет, фабула, композиция, конфликт. 
Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях. 
Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» (главы). 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер. 
Диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 
Поэзия  второй  половины    XX  века. 
Е. Евтушенко «Проклятье века — это спешка». 
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
И. Бродский, стихотворения о Рождестве. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора. 
Проза  о  детях. 
В. Крапивин «Гуси - гуси, га-га-га...». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей. 
Проза  русской  эмиграции. 
В. Набоков «Другие берега» (отрывки). 
Сюжет, фабула, композиция, конфликт  художественного  произведения. 
С. Довлатов «Когда-то мы жили в горах». 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий 
авторов – лауреатов  премий  и  конкурсов. 
Литературные роды (эпос, лирика, драма)  
и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня;  
баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  
Э. Веркин «Друг апрель». 
Э. Веркин  «Друг апрель».  Язык художественного произведения.  
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:  
эпитет, метафора,  сравнение, олицетворение. 
Художественная деталь, портрет, пейзаж. 
Е. Рудашевский «Друг мой, Бзоу». 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Д.Сабитова «Три твоих имени». 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея. 
Автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель. 
Образная  система  персонажей  произведения  Д.Сабитовой  «Три твоих имени».   
2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)  
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Моя семья и мои друзья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения. Увлечения членов семьи. Домашние обязанности. Семейный отдых. Лучший друг/ 
подруга. Внешность и черты  характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 
школе. Решение конфликтных ситуаций. Проблемы подросткового возраста. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Подростковые журналы.  Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 
Здоровый образ жизни и спорт. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание. 
отказ от вредных привычек. Самочувствие. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 
соревнования. Популярные виды спорта. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Школьные проблемы. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Путешествия и окружающий мир. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. Погода. Климат. Экологические катастрофы. 
Средства массовой информации.  Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 
2.2.2.6. Второй иностранный язык (китайский язык) 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Домашние питомцы. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Олимпиада. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. 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 Китаю. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы эко логии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 
Средства   массовой   информации.   Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай, столицы, круп ные города. 
Государственные символы России и КНР. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи, литература и кинематограф. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру. 
2.2.2.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Содержание учебного предмета 
5 класс 
Раздел учебной Основное содержание раздела рабочей программы  
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программы 
Введение Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 
Вспомогательные исторические науки.Понятие и хронология. Карта 
Древнего мира. 

Первобытность. 
 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 
и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 
верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и 
скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины 
к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 
древнейших цивилизаций. 

Древний мир Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.») 
Древний Восток 
 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 
населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 
завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 
Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. 
Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 
условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. 
Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 
гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 
империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 
города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 
верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 
наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 
населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и 
Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 
различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 
Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир. 
Древняя Греция.  
 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 
государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования 
древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 
демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая 
колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 
реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 
военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 
демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 
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обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 
Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 
досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские 
игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. 
Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 
римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 
армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 
Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 
Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. 
Римская империя: территория, управление. Возникновение и 
распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 
Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Региональный 
компонент. 
Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в древности. 

Древнейшие люди на берегах Волги и Камы. Народы и государства на 
территории нашей страны в древности Заселение территории 
нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории 
Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 
общество. Центры древнейшей металлургии в Северной 
Евразии.Хуннская держава в Азии. Кочевые общества евразийских 
степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний.Империя гуннов в 
Европе. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 
раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 
культурных взаимовлияний. 

6 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

История средних 
веков: введение в 
курс 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
 

Раннее 
Средневековье 
 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 
варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 
Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 
Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия 
и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
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завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 
отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 
правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, 
управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 
законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 
отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 
распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 
расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое 
Средневековье 
 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 
социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 
Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 
Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. 
Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые 
походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 
Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 
еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 
странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 
Образование централизованных государств в Англии, Франции. 
Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 
социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 
УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 
Экспансия турок-османов и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового 
человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 
Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 
Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в 
Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 
положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 
строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители 
и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 
Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 
Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
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Государства 
доколумбовой 
Америки. 

Государства доколумбовой Америки. Религиозные верования 
населения. Культура. 

 Историческое и культурное наследие Средневековья. 
От Древней Руси к 
Российскому 
государству 
Введение. 
 

От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 
российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 
развития исторической мысли в России.  

Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в древности  
 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 
Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 
производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 
металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 
степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия 
до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 
Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  Первые поселения 
в крае. 

Восточная Европа в 
середине I тыс. н.э.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. 
Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви 
– восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 
Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных 
славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование 
государства Русь  
 

Образование государства Русь.  Исторические условия складывания 
русской государственности: природно-климатический фактор и 
политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 
новой политической и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о 
Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 
династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 
русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 
Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 
степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 
Руси. Появление и развитие государства на Средней Волге 

Русь в конце X – 
начале XII в.  
 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства 
Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 
освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы 
власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 
развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 
Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 
церковь.  
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Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 
дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 
рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 
Правда, церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 
политика и международные связи: отношения с Византией, 
печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 
Западной и Северной Европы. 
Волжская Булгария: хозяйство, культура. 

Культурное 
пространство  
 

Культурное пространство.  Русь в культурном контексте Евразии. 
Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного 
пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 
Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 
«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 
Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 
русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII 
– начале XIII в.  
 

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – 
самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 
княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 
политика русских земель в евразийском контексте.  
Формирование региональных центров культуры: летописание и 
памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 
Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-
Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 
Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в 
середине XIII - XIV 
в.  
 

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской 
империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских 
земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 
государства и включение в его состав части русских земель. Северо-
западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 
балтийских связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 
Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 
положения московских князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви 
в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 
раннемосковского искусства. Соборы Кремля. Золотая Орда. 
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Булгарские земли в составе Золотой Орды 

Народы и 
государства степной 
зоны Восточной 
Европы и Сибири в 
XIII-XV вв.  
 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 
XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 
культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление 
государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское 
ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 
Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 
Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических 
связей Руси с Западом и Востоком. Нашествие монголо-татар на 
ВолжскуюБулгарию. 

Культурное 
пространство  
 

Культурное пространство. 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 
завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 
цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие 
и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 
Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 
Андрей Рублев. Культура края. 

Формирование 
единого Русского 
государства в XV 
веке.  
 

Формирование единого Русского государства в XV веке. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским 
государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 
Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-
политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 
третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 
связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 
устройстве двора великого князя:новая государственная символика; 
царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 
Московский Кремль. Край в 15 веке. 

Культурное 
пространство  
 

Культурное пространство.  Изменения восприятия мира. Сакрализация 
великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 
автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 
государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 
литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 
жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.Культура края. 

7 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

История Нового 
времени 

          Новое время: понятие и хронологические рамки.  
 

Европа в конце 
ХV— начале 
XVII в. 

          Великие географические открытия: предпосылки, участники, 
результаты. Политические, экономические и культурные последствия 
географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и 
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 социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 
Расширение внутреннего и мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 
XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 
Образование национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 
католической церкви против реформационного движения. Религиозные 
войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 
значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные 
конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 
Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и 
Северной Америки 
в середине XVII—
ХVIII в. 
 

           Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 
О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 
социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 
положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 
          Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот 
в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 
ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 
произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 
Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 
классицизм). Становление театра. 

Страны Востока в 
XVI—XVIII вв. 
 

         Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава 
Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 
завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 
государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

 От великого княжества к царству. 
Россия В XVI – 
XVII вв.: от 
великого княжества 
к царству. Россия в 
XVI веке.  
 

           Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель 
вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 
земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 
власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI 
в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  
Органы государственной власти. Приказная система: формирование 
первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 
государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 
наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. 
Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 
Литвой. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 
кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 
восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 
«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 
дискуссии о характере народного представительства. Отмена 
кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 
собор. Земская реформа – формирование органов местного 
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самоуправления.  
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 
«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 
Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-
Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины 
и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 
Западной Сибири.  
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 
городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 
Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-
угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 
Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 
Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и 
характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские 
казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 
личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 
реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 
Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 
мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 
Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 
набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 
«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 
Управление Казанским краем во второй половине XVI в. 

Смута в России  
 

          Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 
царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в 
отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 
гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы 
и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 
1606 г. и убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение 
на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 
самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 
Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 
Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 
Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 
Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 
вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 
национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое 
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и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 
всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 
казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 
мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 
последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 
закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 
управлении государством.  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 
роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 
строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 
постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 
Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества.  
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 
реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 
Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 
хозяйственной специализации регионов Российского государства. 
Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, 
служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 
деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт 
в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 
г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 
свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 
бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 
контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская 
война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 
Посполитой: противодействие полонизации, распространению 
католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 
России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 
результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 
Отношения России со странами Западной Европы. Военные 
столкновения с манчжурами и империей Цин. Народы Среднего 
Поволжья в движении Степана Разина. Религиозная политика царизма 
в Среднем Поволжье в XVIIв. 

Культурное 
пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 
открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 
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 Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки 
Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 
Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональной элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 
жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 
Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 
высших слоев населения страны.  
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 
Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 
АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 
Деревянное зодчество.  
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 
иконописи. Парсунная живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 
Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое 
учебное пособие по истории.  

8 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

История Нового 
времени 
 

 

Страны Европы и 
Северной Америки 
в середине XVII—
ХVIII в. 
 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 
просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-
основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 
основные этапы революции. Политические течения и деятели 
революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Россия в конце 
XVII - XVIII вв: от 
царства к 
империи. 

 

Россия в эпоху 
преобразований 
Петра I  

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому 
вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как 
жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 
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Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 
преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 
значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, 
верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 
Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 
промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 
подати.  
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 
повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 
Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 
купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. 
Переписи населения (ревизии).  
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 
коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 
бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-
Петербург — новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 
флота. Рекрутские наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 
синода. Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 
царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 
Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 
победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на 
Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 
империей. Каспийский поход Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 
светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 
Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ 
и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 
Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 
формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 
балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в 
положении женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской культуре.  
Наш регион в XVIII в. Край в период петровских преобразований. 
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Казанская губерния: создание, территория, население. 
Развитие мануфактурного производства. 

После Петра 
Великого: эпоха 
«дворцовых 
переворотов»  

           Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 
перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 
Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции 
верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 
министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. 
Миниха в управлении и политической жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 
Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 
империи. Война с Османской империей.  
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 
политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 
внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 
и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 
Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 
1762 г.  

Россия в 1760-х – 
1790- гг. 
Правление 
Екатерины II и 
Павла I.Россия 
при Павле I 

          Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. 
Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 
России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 
комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 
таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 
сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. 
Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 
управлении.  
Национальная политика. Унификация управления на окраинах 
империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование 
Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 
Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 
Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 
конфессиям.  
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 
Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 
жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 
крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 
вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 
работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы 



342 
 

и др.  
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 
Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 
Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 
Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 
Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 
казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 
задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 
империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы 
российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 
Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 
Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 
влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России 
в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 
второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 
Польши за национальную независимость. Восстание под 
предводительством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 
Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова 
в Средиземном море.  
Народы Среднего Поволжья в восстании Е.И.Пугачева. 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 
абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» 
и усиление бюрократического и полицейского характера государства и 
личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 
страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 
столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 
дворцового переворота 11 марта 1801 года.  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий 

Культурное 
пространство 
Российской 
империи в XVIII в.  
Народы России в 
XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской 
общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 
России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 
журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 
Москву».  
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие 
новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 
взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 
России. Распространение в России основных стилей и жанров 
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европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо 
и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 
мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 
культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 
столетия.  
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 
дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 
страны – главная задача российской науки. Географические 
экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 
Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области  
отечественной истории. Изучение российской словесности и 
развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 
науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 
Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов 
в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в 
Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет – первый российский 
университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 
формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 
Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков.  
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 
парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 
изобразительном искусстве в конце столетия.  
Культурная жизнь края в XVIII в. Просвещение и просветительство, 
литература.театральное искусство, архитектура. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 
отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного 
Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

9 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Введение. Вопросы 
фальсификации 
истории 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Проблемные вопросы 
Российской истории 18-19  веков   и их интерпретация (  том числе Судьба Крыма ). 
Влияние событий прошлого на оценку  и  понимание настоящего. 

Страны Европы и 
Северной Америки 
в первой половине 
ХIХ в. 
 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 
Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 
Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 
течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 
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Северной Америки 
во второй 
половине ХIХ в. 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 
внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 
провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 
монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 
Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

 Экономическое и 
социально-
политическое 
развитие стран 
Европы и США в 
конце ХIХ в. 

           Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 
средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 
основных социальных групп. Расширение спектра общественных 
движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 
социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в 
ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 
реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 
британского колониального господства, освободительные восстания. 
Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 
сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за 
независимость в 
Латинской 
Америке. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 
формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 
Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в 
Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 
общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры 
в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 
образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 
романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 
Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные 
отношения в 
XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 
Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 
империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 
борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 
великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900-1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение 
основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 
политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 
общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 
освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 
Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Российская Россия на пути к реформам (1801–1861) 



345 
 

империя в XIX – 
начале XX вв. 

 

Александровская 
эпоха: 
государственный 
либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 
факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 
Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная 
война 1812 г.  
Декабристы 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 
мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 
Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 
важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 
конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 
после победы над Наполеоном и Венского конгресса. События в крае. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 
оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 
благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 
14 декабря 1825 г.  

Николаевское 
самодержавие: 
государственный 
консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 
Экономическая политика в условиях политической консервации. 
Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 
истоков либерального реформаторства.  
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 
Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. 
Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический 
социум. Деревня и 
город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 
Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 
Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 
железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные 
центры. Городское самоуправление.  
Социально-экономическое развитие края в 1 половине 19 века. 

Культурное 
пространство 
империи в первой 
половине XIX в. 
 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 
Государственная политика в области культуры. Основные стили в 
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 
как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 
литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, 
живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 
культуры. Культура края в 1 половине 19 века. 

Пространство 
империи: 
этнокультурный 
облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 
религий Российской империи. Культурное развитие Казанского края 
Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. 
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 Особенности административного управления на окраинах империи. 
Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 
Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование 
гражданского 
правосознания. 
Основные течения 
общественной 
мысли  
 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 
традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. 
Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 
дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 
людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических 
организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 
университетов в формировании независимого общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 
западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского социализма на русскую общественную 
мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных 
дебатов.  

Россия в эпоху 
реформ 
Преобразования 
Александра II: 
социальная и 
правовая 
модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 
гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 
последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 
События в крае. 
Многовекторность внешней политики империи. Завершение 
Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Основание Хабаровска. 
Социально-экономическое развитие края в 2 половине 19 века. 

«Народное 
самодержавие» 
Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный 
национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 
консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть 
попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Форсированное 
развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 
аграрных отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 
Освоение государственной территории.  

Пореформенный 
социум. Сельское 
хозяйство и 
промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 
землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 
населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения. События в крае. 

Культурное Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 



347 
 

пространство 
империи во второй 
половине XIX в.  
 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в 
повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 
распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 
элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 
вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 
Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство. Культура края во 2 
половине 19 века. 

Этнокультурный 
облик империи  
 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 
Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 
Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 
Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине 
XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 
Процессы национального и религиозного возрождения у народов 
Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 
учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие 
национальных культур и народов. Татарское национальное движение. 

Формирование 
гражданского 
общества и 
основные 
направления 
общественных 
движений 
 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 
самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 
самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.  
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 
общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 
Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 
революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 
эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 
терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-
демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в 
начале ХХ века 
 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 
экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 
(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 
центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 
Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 
структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 
городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 
условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 
этики и культуры.  
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 
элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 
международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-
японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  

Первая российская 
революция 1905-
1907 гг. Начало 
парламентаризма  
 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 
министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 
«Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 
протестов. Борьба профессиональных революционеров с 
государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 
крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 
конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г.  
Формирование многопартийной системы. Политические партии, 
массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 
организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 
октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 
борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 
вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 
выступлений в 1906-1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 
апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 
уроки.  

Общество и власть 
после революции  
 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 
преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 
масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 
социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-
политический спектр. Общественный и социальный подъем. 
Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 
ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» 
российской 
культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 
Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 
века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 
между образованным обществом и народом.  
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 
Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX 
в. в мировую культуру.  

2.2.2.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
5 класс 

Введение. Что изучает обществознание .Как работать с учебником  
Глава 1. Человек). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 
общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Человек - биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность. 
Отрочество - особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка 
о будущем. Самостоятельность - показатель взрослости. 
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Глава 2. Семья Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 
кодекс. Виды семьи. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное 
хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 
Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор 
и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 
Глава 3. Школа Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 
Уровни школьного образования. Образование и самообразование. Учеба - основной труд 
школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
Глава 4. Труд. Труд - основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 
Заработная плата. Труд - условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Глава 5. Родина. Наша Родина - Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. 
Многонациональное государство. Русский язык - государственный. Любовь к Родине. Что значит 
быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 
праздники. История государственных символов. Москва - столица России. Гражданин Отечества 
- достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные 
граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия - многонациональное 
государство. Национальность человека. Народы России - одна семья. Многонациональная 
культура России. Межнациональные отношения. 
Итоговое повторение Человек и общество. 

6 класс 
Человек. Деятельность человека   
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 
потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 
деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 
и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 
группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 
конфликты и способы их разрешения. 

7 класс 
Социальные нормы   
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 
усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Уважение социального многообразия. 

Гражданин и государство. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 
правах человека и правах ребенка. Правоохранительные органы. 

Основы российского законодательства.  
Презумпция невиновности. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 
преступлений. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Экономика. 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Заработная плата и 
стимулирование труда. Распределение. Обмен. Потребление. Разделение труда и специализация. 
Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Семейный бюджет. Источники доходов и 
расходов семьи. 

8 класс 
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Общество  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 
современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 
разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы   
Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 
Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 
общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 
Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 
контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры  
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 
его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 
Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 
Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 
искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества  
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 
мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 
Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 
и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 
государство. Социальная политика Российского государства. 

Экономика   
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 
Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Собственность. Инфляция, ее 
последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 
Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 
стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 
государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 
разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 
жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 
Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

9 класс 
Политическая сфера жизни общества   
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
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Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 
партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 
государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство   
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 
федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 
международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства  
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 
прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 
регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 
обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 
родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 
принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 
наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 
сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. 
2.2.2.9. ГЕОГРАФИЯ 
География Земли Источники географической информации Развитие географических знаний 
о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 
Современный этап научных географических исследований.  
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности.  
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут.  
Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 
рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 
задач по плану.  
Составление простейшего плана местности.  
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  
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Природа Земли и человек Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета 
Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 
освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 
строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 
районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 
Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 
литосферу.  
Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 
высотой.  
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 
образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 
жизнь и деятельность человека.  
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 
сила ветра.  
Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и 
свойства.  
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 
инструменты.  
Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 
графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов 
погоды за период наблюдения.  
Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические 
пояса.  
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 
климатических условиях.  
Гидросфера — водная оболочка Земли.  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 
океана.  
Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 
морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 
формировании климатов Земли.   
Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 
Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 
качества вод и органического мира.  
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Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 
Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 
направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 
использование.  
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 
уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 
Минеральные воды.  
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность.  
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере.  
Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 
безопасности.  
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы.  
Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 
биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 
Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 
растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды.  
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 
почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 
оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 
природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 
Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 
взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 
природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  
Население Земли Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 
человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 
информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас.  
Численность населения Земли, её изменение во времени.  
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 
Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 
изменения численности населения Земли.  
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние 
величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 
жизни. Миграции.  
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 
населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 
размещения населения мира.  
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 
природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 
людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 
мира.  
Мировые и национальные религии, их география.  
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Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 
виды хозяйственной деятельности людей, их география.  
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 
сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации.   
Материки, океаны и страны Современный облик Земли: планетарные географические 
закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и 
впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты 
рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей.  
Катастрофические явления природного характера.  
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 
Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 
Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 
человечества.  
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  
География России Особенности географического положения России Географическое 
положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 
Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, 
его сравнение с географическим положением других государств.  
Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.  
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 
границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации.  
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 
жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.  
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 
устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа.  
Природа России Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 
ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 
отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 
различных районов России.  
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 
земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 
тектонические структуры.  
Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 
зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 
полезных ископаемых.  
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 
страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 



355 
 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 
развития на примере своего региона и своей местности.  
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 
Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 
особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 
жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 
для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.   
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.  
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек 
по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 
страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 
характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 
возможностей её хозяйственного использования.  
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота.  
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 
природных явлений на территории страны.  
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 
регионов России.  
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв.  
Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 
территории России.  
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 
природного комплекса.  
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 
животного мира.  
Растительный и животный мир своего региона и своей местности.  
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.  
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 
поясность.  
Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  
Население России Численность населения России. Численность населения России в сравнении 
с другими государствами.  
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Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные 
показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование 
изменения численности населения России и её отдельных территорий.  
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 
населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 
жизни мужского и женского населения России.  
Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность 
как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 
материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 
размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 
Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 
межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.  
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 
факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 
Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 
частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 
России.   
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 
отдельных территорий России.  
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 
экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 
населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 
населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.  
Хозяйство России Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 
России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 
Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 
газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 
добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля 
в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 
характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 
материалам.  
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 
отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.  
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 
размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 
основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 
Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий.  



357 
 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 
промышленность и охрана окружающей среды.  
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 
Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы 
и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 
основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 
районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры.  
Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место 
и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры.  
Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.  
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 
связь.  
Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 
транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 
окружающей среды.  
География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 
Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.  
Районы России Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-
хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  
Крупные регионы и районы России.  
Регионы России: Западный и Восточный.   
Районы России:Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 
и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 
одной из территорий региона.  
Россия в современном мире Россия в системе международного географического разделения 
труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 
культурного наследия в России.  
2.2.2.10. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
Математика  
АРИФМЕТИКА 

    Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 
делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 
остатком. 
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   Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

   Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 
чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 
целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

   Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 
длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами 
скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
       ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение 
координат точки на плоскости. 
      ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 
МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера - Венна. 
     НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 
ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения 
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления 
о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 
правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие 
объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве 
фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
Изображение симметричных фигур.  
     МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби  метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и 
нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
Алгебра 

АРИФМЕТИКА 
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 Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 
Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m n , 
где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. Действительные числа. 
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с 
дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных 
чисел. Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение 
чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

 Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 
множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 
приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного в ыражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным 
показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 
вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 
Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая дробь. 
Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 
алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. Рациональные выражения и 
их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических 
квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 
корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-
рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 
переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя 
переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 
уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 
неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ  
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 
реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 
функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 
графики и свойства. Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 
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Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 
точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 
невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал.  

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера — Венна. 

 Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 
связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
Геометрия 

Наглядная геометрия. 
 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса.  
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры.  
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. 
Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое 
место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Треугольник. 
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 
Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 
Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 
треугольника. Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. 
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 
многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 
вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
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Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 
пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; 
построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n 
равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 
свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. 
 Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера 
угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие 
площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга 
и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на 
вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты.  
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности.  
Векторы.  
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия.  
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Элементы логики.  
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, 
употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, 
или. 

Геометрия в историческом развитии.  
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа 
π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
2.2.2.11. ИНФОРМАТИКА 
Информация и способы её представления. 
Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 
(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики.  
Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»).  
Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов 
данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно 
описать коротким текстом.  
Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 
научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком. 
Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 
компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды 
с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких 
кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  
Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ. 
Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  
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Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность 
дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 
Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как 
мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 
обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» 
информации; не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 
зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 
Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития.  
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 
характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 
устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое 
хранение данных.  
Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 
(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 
наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др.  
Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 
исполнителя.  
Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, 
конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний 
алгоритма и обстановки, в которой оннаходится, а также действий исполнителя. Примеры 
исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей.  
Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 
(начальной обстановке).  
Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.  
Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и 
логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.  
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) 
и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного 
алгоритма.  
Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 
(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами).  
Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование).  
Использование программных систем и сервисов.  
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 
оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.  
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 
создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  
Архивирование и разархивирование.  
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 
правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 
информационных объектов.  
Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  
Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение 
графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  
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Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска 
информации.  
Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и 
использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки 
информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития 
информационной среды.  
Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 
данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-
поисковых задач.  
Поисковые машины.  
Постановка вопроса о достоверности полученной информации, оеё подкреплённости 
доказательствами.  
Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 
Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 
передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 
пропускная способность канала связи).  
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 
телеконференция, сайт.  
Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её 
отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.  
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-
технических задач: построение математической модели, её программная реализация, проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов.  
Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 
компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства.  
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 
управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 
образовательные источники).  
Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства).  
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 
представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 
Интернет.  
2.2.2.12. ФИЗИКА 
Физика и физические методы изучения природы Физика — наука о природе. Наблюдение и 
описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 
Научный метод познания. Наука и техника.  
Механические явления. Кинематика Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная 
величина. Скорость — векторная величина.  
Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 
механического движения.  
Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  
Динамика Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 
скалярная величина.  
Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Движение и силы.  
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  
Условия равновесия твёрдого тела.  



364 
 

Законы сохранения импульса и механической энергии.Механические колебания и волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии.  
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 
технике.  
Строение и свойства вещества Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 
вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 
вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.  
Тепловые явления Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи.  
Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 
кристаллизация.  
Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
теплоэнергетики.  
Электрические явления Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 
Конденсатор. Энергия электрического поля.  
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 
напряжение.  
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа 
и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила безопасности при работе с 
источниками электрического тока.  
Магнитные явления Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  
Электродвигатель постоянного тока.  
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  
Электромагнитные колебания и волны Электромагнитные колебания. Электромагнитные 
волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  
Принципы радиосвязи и телевидения.  
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Оптические приборы.  
Дисперсия света.  
Квантовые явления Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 
Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия 
связи атомных ядер. Радиоактивность.  
Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные 
реакции.  
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций.  
Строение и эволюция Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 
Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной.  
Эволюция Вселенной.  
2.2.2.13. БИОЛОГИЯ 
Живые организмы Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 
объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
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Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 
их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Среда обитания. Факторы среды 
обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в 
почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 
Клеточное строение организмов 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Царство Бактерии. Царство Грибы 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 
жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 
жизни человека. 
Царство Растения  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 
жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 
значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. 
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды 
корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и 
их строение. Рост и развитие побега. Почки. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 
Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Плоды и их классификация. 
Распространение плодов и семян. 
 Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные виды 
соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Жизнь растений  
 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 
дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и воздушное питание 
растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 
питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 
Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 
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испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 
Классификация растений  
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 
характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 
Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 
растения, биологические основы их 
выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Природные сообщества  
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 
и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
 
7 класс 
Введение                                                                                                                                                                                         
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, 
их распространение. Методы изучения животных. Среды жизни и места обитания животных. 
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. 
Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга.                                                                                                                                                                                                                
Систематика  животных. Основные систематические категории животных: царство, подцарство, 
тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. Краткая 
история развития зоологии.  Достижения современной зоологии. Роль зоологии в практической 
деятельности людей.  Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 
организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 
Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма.                                                                                                                                                
Простейшие  
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в 
природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 
(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 
дыхание, выделение, размножение, инцистирование.                                                                                                                              
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 
Колониальные жгутиковые. 
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие 
и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  Болезнетворные 
простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения 
дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация 
людей, выезжающих далеко за пределы. Значение простейших в природе и жизни человека.  
  Многоклеточные животные.  Беспозвоночные                                  
Тип Губки Классы губок. Роль губок в природе и жизни человека.                                                                                                                                                          
Тип Кишечнополостные  
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 
Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. 
Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские 
кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение 
кишечнополостных в природе и жизни человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Типы червей: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 
червей. Среда обитания червей.  Плоские черви. Белая планария как представитель 
свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 
Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. 
Регенерация. Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 
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Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. Круглые 
черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, 
жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 
паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие паразитизм и 
его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических 
червей в природе и жизни человека. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда 
обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 
Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 
дождевых червей в биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития животного 
мира.   
Тип Моллюски  
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 
связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. Класс Брюхоногие 
моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их приспособленность к 
среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и 
практическое значение. Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их 
места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 
биоценозах и практическое значение. Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и 
каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и 
практическое значение.                                                                                                                                          
 Тип Иглокожие Классы иглокожих. Роль иглокожих в природе и жизни человека.                                                                                                                           
Тип Членистоногие  
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. Класс 
Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 
Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 
ракообразных в природе и жизни человека.  Класс Паукообразные. Общая характеристика и 
многообразие паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места 
обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в 
биогеоценозах. Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 
строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры 
защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и 
их значение для человека.  Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 
насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 
Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 
Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 
Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 
Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 
сельскохозяйственным растениям. Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового 
шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 
заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и 
организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в 
природе и жизни человека.  Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана 
насекомых.                                                                                           
Позвоночные 
Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Многообразие. Подтип Бесчерепные. Ланцетники. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  
Подтип Черепные, или Позвоночные. Многообразие. Класс Круглоротые. Биологические и 
экологические особенности.  Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Общая характеристика надкласса Рыбы. Многообразие. Места обитания и внешнее строение рыб. 
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 
образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе.       Основные 



368 
 

систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы. Биологические и экологические 
особенности. Образ жизни и поведение. Значение рыб в природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 
Класс Костные рыбы. Биологические и экологические особенности. Образ жизни и поведение. 
Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Многообразие. Среда и места 
обитания, образ жизни и поведения, распространение земноводных. Биологические и 
экологические особенности.  Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. Значение земноводных в природе и жизни человека.  
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Среда и места 
обитания, образ жизни и поведения. Особенности внешнего и внутреннего строения. 
Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 
Многообразие пресмыкающихся: ящерицы, змеи, черепахи и крокодилы. Биологические и 
экологические особенности. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Среда и места обитания, образ жизни и 
поведение. Особенности внешнего и внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц.  
Отряды птиц: пингвины, страусообразные, гусеобразные, нандуобразные, казуарообразные. 
Биологические и экологические особенности.  Значение птиц в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Отряды птиц: дневные хищные, совы, куриные. Биологические и экологические особенности.  
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  Значение птиц в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Отряды птиц: воробьинообразные, голенастые. Биологические и экологические особенности. 
Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Охрана 
птиц.  
Класс Млекопитающие.  Общая характеристика. Среды обитания, образ жизни и поведение. 
Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 
Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.  
Отряды млекопитающих: однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые. 
Биологические и экологические особенности. Важнейшие представители отрядов. 
Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Отряды млекопитающих: грызуны, зайцеобразные. Биологические и экологические особенности. 
Важнейшие представители отрядов. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 
первая помощь при укусах животных. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 
Отряды млекопитающих: китообразные, ластоногие, хоботные, хищные. Биологические и 
экологические особенности.  Важнейшие представители отрядов. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Отряды млекопитающих: парнокопытные и непарнокопытные. Биологические и экологические 
особенности.  Важнейшие представители отрядов. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Отряд млекопитающих: приматы. Важнейшие представители отряда. Среда обитания, образ 
жизни и поведение. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 
виды. 
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Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Сезонные явления в 
жизни млекопитающих. Экологические группы млекопитающих.  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения животных. Полости тела. 
Органы дыхания и газообмен.  
Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  
Кровеносная система. Кровь. 
Органы выделения.  
Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Нервная система и поведение млекопитающих. 
Рассудочное поведение. 
Органы чувств. Регуляция деятельности организма.  
Органы размножения. Продление рода. Размножение и развитие млекопитающих. 
Способы размножения животных. Оплодотворение.  
Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 
жизни. Периодизация и продолжительность жизни животных.  
Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Доказательства эволюции: эмбриологические, сравнительно-анатомические, 
палеонтологические. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции. 
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
Биоценозы 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт).  
Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза, приспособленность друг к другу.  
Воздействие человека и его деятельность на животных. Промыслы. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 
Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 
млекопитающими.  
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 
Человек и его здоровье 
Введение  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Анатомия, 
физиология, психология и гигиена. Научные методы изучения человеческого организма 
(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и 
отличия человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Особенности 
человека как социального существа. 
Происхождение человека 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 
Происхождение современного человека. 
Человеческие расы. Человек как вид. Человек и окружающая среда. Природная и социальная 
среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 
Строение организма 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Организм человека как биосистема. 
Структура тела. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. 
Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда организма. Клетка – основа 
строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав клетки. 
Органоиды клетки.  
Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Деление. Жизненные свойства клетки: 
обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене 
веществ. Рост и развитие клетки. Состояние физиологического покоя и возбуждения. 
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Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Строение и функции нейрона. Синапс.  
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. ЦНС и ПНС. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 
вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 
восприятии раздражений.  
Опорно-двигательный аппарат 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Скелет и мышцы, их функции. Кость: 
химический состав, макро- и микростроение, типы костей и их рост. Скелет человека. 
Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 
Изменения, связанные с развитием мозга и речи.  
Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Типы соединения костей: 
неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).  
Строение мышц и сухожилий, их функции. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-
антагонисты и синергисты 
 Понятие о двигательной единице. Значение физических упражнений для правильного 
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Энергетика мышечного сокращения. 
Динамическая и статическая работа. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 
развитие скелета. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 
предупреждение и исправление. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата (ушибах, переломах костей и вывихах суставов). 
Внутренняя среда организма 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-
фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 
Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 
инфекционными заболеваниями. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Защитные барьеры организма. Значение работ Луи Пастера и И.И. 
Мечникова. Антигены и антитела. Иммунитет: специфический и неспецифический, клеточный и 
гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 
Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 
Профилактика. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 
искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 
Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 
Кровеносная и лимфатическая системы 
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови 
по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие и 
функции. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Их функции. Свертывание крови: роль кальция и витамина К. Анализ крови. 
Малокровие. Кроветворение.  
Функции крови и лимфы. Органы кровеносной и лимфатической систем, их строение и функции. 
Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Движение лимфы по сосудам. 
Круги кровообращения.  
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Автоматизм сердца.  
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 
пульс.  
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  
Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 
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Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Значение дыхания. Строение и функции органов 
дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 
миндалин и околоносовых пазух. Гигиена дыхания. Предупреждение распространения 
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 
организма, доврачебная помощь.  
Этапы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 
регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.  
Функциональные возможности дыхательной системы как показателя здоровья: жизненная 
емкость легких. Легочные объемы. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 
Флюорография. Туберкулез и рак легких.  
Первая помощь утопающему, при остановке дыхания, удушении, отравлении угарным газом, 
заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 
на организм. 
Пищеварение  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 
слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 
тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 
питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 
изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  
Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Ферменты, их роль в пищеварении. 
Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Обработка пищи в ротовой 
полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы.  
Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 
печени и поджелудочной железы в пищеварении.  
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 
и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии – основное свойство всех живых существ. Две стороны 
обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен органических (белки, 
жиры,  углеводы) и неорганических (вода и минеральные соли) веществ. Заменимые и 
незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ.  
Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, меры их предупреждения.  
Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 
Энергетическая емкость пищи. Регуляция обмена веществ.  
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 
обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение 
у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения – оказание первой помощи, профилактика.  
Поддержание температуры тела. Терморегуляция организма при разных условиях среды. 
Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 
тепловом и солнечном ударе. 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 
регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  
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Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 
регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 
мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 
Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 
Нервная система 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 
мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. 
Строение и функции спинного мозга.  
Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка.  
Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая 
кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции 
коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. Нарушения 
деятельности нервной системы и их предупреждение.  
Анализаторы. Органы чувств 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 
Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 
Анализаторы и органы чувств. Значение в жизни человека. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Сенсорные системы, их строение и функции. 
Зрительный анализатор. Положение и строение глаза. Ход лучей через прозрачную среду глаза. 
Строение и функции сетчатки. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Корковая часть 
зрительного анализатора. Бинокулярное зрение.  
Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости 
и дальнозоркости. Коррекция зрения.  
Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 
уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 
тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 
Сеченов, И.П. Павлов и П.К. Анохин. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы, их значение. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 
индукции возбуждения-торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип.  
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии и значение сна. Сновидения. 
Предупреждение нарушений сна.  
Особенности ВНД человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательная 
деятельность мозга. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 
организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 
психических функций. Осознанные действия и интуиция. 
Особенности психики человека: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 
Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания в 
развитии психики и поведения человека. 
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Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоциональные реакции, состояния и отношения (чувства). Внимание: физиологические основы, 
виды, основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли, развитие 
наблюдательности и мышления.  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 
нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 
мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 
мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 
их предупреждение. 
Эндокринная система 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.  
Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 
регуляции физиологических функций организма. Взаимодействие нервной и гуморальной 
регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Регуляция функций 
эндокринных желез. 
Гормоны гипофиза, эпифиза, щитовидной железы и надпочечников, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета.  
Индивидуальное развитие организма 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост 
и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 
Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 
профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 
размножение. Мужская и женская половые системы, строение и функции. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и 
поллюции.  
Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша 
в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля – 
Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 
наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследование признаков у человека. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 
передающиеся половым путем: ВИЧ, СПИД, сифилис и др. Их профилактика. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 
 Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Полов. Биологическая и социальная зрелость. 
Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности, одаренность. Выбор жизненного пути. 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма.  
Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 
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Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 
Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 
Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 
в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 
здоровья человека от состояния окружающей среды. 
9 класс 
Введение 
Биология наука о живой природе. Биологические науки. Роль биологии в формировании 
естественно-научной картины мира. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.  
Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Основные признаки 
живого. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Уровни организации живой природы. Качественный скачок от неживой к живой природе. Общая 
характеристика молекулярного уровня организации живого. 
Многомолекулярные комплексные системы. Углеводы: классификация, строение, выполняемые 
функции. 
Многомолекулярные комплексные системы. Липиды: классификация, строение, выполняемые 
функции. 
Многомолекулярные комплексные системы: белки, их состав и строение. 
Функции белков. 
Многомолекулярные комплексные системы. Нуклеиновые кислоты: классификация, строение, 
выполняемые функции. 
Многомолекулярные комплексные системы: АТФ и другие органические соединения клетки.  
Биологические катализаторы.  
Клеточный уровень 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточная теория. Клетка— 
структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Многообразие клеток. 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 
Основные положения клеточной теории.  
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Строение клетки: клеточная 
оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды.  Функции органоидов. 
Клеточная оболочка. Плазматическая мембрана. Цитоплазма.  
Строение клетки. Функции органоидов. Ядро клетки. Прокариоты и эукариоты. Гены и 
хромосомы. Хромосомный набор клетки. Ядрышко.  
Строение клетки. Функции органоидов.   ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи.  
Строение клетки. Функции органоидов.  Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.  
Строение клетки. Функции органоидов.  Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные 
включения.  
Различия в строении клеток эукариот и прокариот.  
Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки.   
Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание.   
Типы питания клеток. Автотрофы. Гетеротрофы.  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
 Фотосинтез и хемосинтез.  
 Синтез белков в клетке.  
Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Хромосомы и гены. Деление клетки – основа 
размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток 
– одна из причин заболеваний организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни.  
Вирусы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. Общие понятия о делении 
клетки. Митоз. 
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Лабораторные  работы: Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 
прокариотических клеток у бактерий 
Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни.  
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 организмов. Бесполое размножение организмов.  
Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.  
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  
Основы генетики 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Основные закономерности передачи наследственной 
информации, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание.  
Основные закономерности передачи наследственной информации. Неполное доминирование. 
Анализирующее скрещивание. Решение задач по данной теме.  
Основные закономерности передачи наследственной информации. Дигибридное скрещивание. 
Закон независимого наследования признаков. Решение задач по данной теме.  
Основные закономерности передачи наследственной информации. Взаимодействие генов.  
Основные закономерности передачи наследственной информации. Сцепленное наследование 
признаков. Закон Т. Моргана. Перекрест.  
Генетическая непрерывность жизни. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. Решение задач по теме: «Сцепленное с полом наследование».  
Закономерности изменчивости. Модификационная (ненаследственная) изменчивость. Норма 
реакции. Приспособленность организмов к условиям среды. Закономерности изменчивости. 
Мутационная (наследственная) изменчивость. 
Генетика человека 
Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека 
Основы селекции 
Селекция. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Достижения мировой и отечественной селекции 
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование 
Лабораторные работы: Митоз в корешке лука 
Описание фенотипов растений 
Изучение модификационной изменчивости 
Эволюционное учение 
Вид, признаки вида. Критерии (признаки) вида. Структура вида. Вид как основная 
систематическая категория живого.  
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Экологические факторы 
и условия среды, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам.  
Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин – основоположник 
учения об эволюции. Основные положения теории эволюции. Ч. Дарвин.  
Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 
Взаимодействие разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Основные движущие силы эволюции в природе. Наследственность и изменчивость. Борьба за 
существование и ее формы. 
Естественный отбор и его формы. Приспособленность организмов к среде обитания и ее 
относительность.  
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Образование видов – микроэволюция. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы и как результат эволюции. 
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Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 
Искусственный отбор. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 
отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 
Возникновение и развитие жизни на Земле 
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
Современные гипотезы происхождения жизни. Основные этапы развития жизни на Земле.  
Краткая история развития органического мира: архейская, протерозойская, палеозойская эры.  
Краткая история развития органического мира: мезозойская и кайнозойская эры.  
Доказательства эволюции.  
Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 
людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. Экологические кризисы. Основы рационального 
природопользования. 
Лабораторные работы: Изучение приспособленности организмов к определённой среде обитания 
Описание экологической ниши организма 
Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 
природы. Биоценоз. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Естественная 
экосистема (биогеоценоз).  
Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 
сообщество организмов. 
Круговорот (обмен) веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозах. Пищевые связи в 
экосистеме (цепи питания). Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Роль 
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах. 
Экологическая сукцессия.  
Биосфера – глобальная экосистема. Структура, свойства, закономерности. В. И.  Вернадский – 
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 
вещества в биосфере.  
Круговорот веществ и энергии в биосфере. Роль производителей, потребителей и разрушителей 
органических веществ в круговороте веществ в природе. Значение охраны биосферы для 
сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы.  
Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 
2.2.2.14. ХИМИЯ 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Предмет химии. 
Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической 
информации: химическая литература, Интернет.  
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 
неметаллы.  
Химический элемент, атом, молекула. Знаки химиэлементов. Химическая формула. Валентность 
химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов 
химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам 
бинарных соединений.  
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 
элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объём.  
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 
Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, 
вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчёты по 
уравнениям химических реакций.  
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 
Кислород.  
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Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. 
Аэрация воды.  
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: 
взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные 
индикаторы. Соли. Средние соли.  
Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами 
неорганических соединений.  
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: 
щелочные металлы, галогены.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 
периодического закона для развития науки.  
Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп).  
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка 
атома.  
Электронные слои атомов элементов малых периодов.  
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. 
Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  
Многообразие химических реакций Классификация химических реакций: реакции соединения, 
разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-
восстановительные, необратимые, обратимые.  
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.  
Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в 
растворах электролитов.  
Многообразие веществ Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. 
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, 
их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере 
элементов второго и третьего периодов.  
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 
оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 
соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.  
Ведение в органическую химию. Предмет «органическая химия». Предельные и непредельные 
углеводороды. Полимеры. Спирты. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 
Аминокислоты. Белки.  
Экспериментальная химия. На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, 
поскольку химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из 
разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и 
лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по 
химии для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения 
его по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании.  
2.2.2.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 
смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 
изобразительной символики итрадиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 
художественные стили. Целостность визуального образа культуры.  
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Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 
искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве 
изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись 
и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-
пространственных искусств в формировании образа Родины.  
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока.  
Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 
европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.  
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека.  
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 
современном мире.  
Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 
современной культуре.  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.  
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 
отдельного человека.  
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, 
защиты Отечества в жизни и в искусстве.  
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.  
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве.  
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 
искусства.  
Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.  
Средства художественной выразительности Художественные материалы и художественные 
техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники.  
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения.  
Раскрытие в композиции сущности произведения.  
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.  
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и 
цвет.  
Характер мазка.  
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 
средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.  
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 
мира.  
Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.  
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве.  
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества.  
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 
функционального в архитектуре и дизайне.  
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.  
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 
дизайн.  
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Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический 
дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.  
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-
прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 
происхождение. Виды орнамента.  
Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного 
искусства.  
Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.  
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 
Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение 
изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 
Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.  
2.2.2.16. МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 
инструментальной).  
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 
видов искусства.  
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 
искусства.  
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 
трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и художественной формы.  
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 
произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: 
духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 
жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 
часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 
своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-
песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 
Музыкальная культура своего региона.  
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 
академического направления.  
Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-
музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-
коммуникационные технологии в музыке.  
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Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 
аккомпанемент, a capella.  
Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 
академический.  
Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды 
оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый 
оркестр.  
2.2.2.17. ТЕХНОЛОГИЯ 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 
региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 
следующих направлений и разделов курса:  
Индустриальные технологии Технологии обработки конструкционных и 
поделочныхматериалов Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  
Электротехника Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства 
с элементами автоматики.  
Бытовые электроприборы.  
Технологии ведения дома Кулинария Санитария и гигиена. 
Физиология питания.  
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 
Блюда из овощей.  
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.   
Блюда из рыбы и морепродуктов.   
Блюда из птицы. 
Блюда из мяса.  
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Заправочные супы.   
Изделия из теста. 
Сервировка стола. 
Этикет. 
Приготовление обеда в походных условиях. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Свойства текстильных 
материалов. 
Элементы машиноведения.   
Конструирование швейных изделий. 
Моделирование швейных изделий. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.   
Художественные ремёсла Декоративно-прикладное искусство.  
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-
прикладного искусства. 
Лоскутное шитьё. 
Роспись ткани. 
Вязание крючком. 
Вязание на спицах.  
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность.  
Современное производство и профессиональное самоопределение Сферы производства, 
профессиональное образование и профессиональная карьера.  
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2.2.2.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Физическая культура как область знаний 

5 класс 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.   

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.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подбор упражнений и составление физкультминуток, физкультпауз. Организация 

досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.   
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии (девочки). 

 Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 
малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Плавание. Технические действия в воде. Имитационные упражнения. Физкультурно-
оздоровительная деятельность. Специальные плавательные упражнения для освоения в водной 
среде: погружение в воду с открытыми глазами, «поплавок». Упражнения по освоению  
технических действий в воде: задержка дыхания , упражнения на всплывание. (Темы по 
плаванию проходят в виде имитации и теории)  

Обучение составлению индивидуальных комплексов лечебной ФК. 
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 
Подготовка к выполнению видов испытании (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 
физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
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На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
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доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжной подготовки 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух, трех шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 
обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 
желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 
дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол и мини-футбола: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 
стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча 
на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», 
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
 

6 класс 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой 
и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
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- Подбор упражнений и составление  физкультминуток, физкультпауз. Организация досуга 
средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, при близорукости).  

Основы туристской подготовки.  
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 
действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. 
Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 
Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 
лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. (Темы 
по плаванию проходят в виде имитации и теории) 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 
торможения. 

 Подготовка к выполнению видов испытании (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
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приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжной подготовки 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух, трех шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 
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Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 
обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 
желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 
дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбола и мини-футбола: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 
мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча 
на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», 
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

7 класс 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой 
и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 
физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  
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Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Упражнения в метании малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: 
технико-тактические действия и правила. 

 Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 
лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. (Темы 
по плаванию проходят в виде имитации и теории) 

Подготовка к выполнению видов испытании (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжной подготовки 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух, трех шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 
обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки 
– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка». 
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На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 
дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол и мини-футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 
стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча 
на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», 
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

                                                          8 класс 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
 Физическая культура в современном обществе. 
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
 Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка.  
Физическая культура человека 
 Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью.   
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой  
 Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность1 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии (девочки). 

 Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 
малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: 
технико-тактические действия и правила. 

 Плавание.  Плавание на груди и спине вольным стилем. (Темы по плаванию проходят в 
виде имитации и теории) 

Подготовка к выполнению видов испытании (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 



391 
 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжной подготовки 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух, трех шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

9 класс 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой 
и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 
действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. 
Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 
Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 
лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. (Темы 
по плаванию проходят в виде имитации и теории) Подготовка к выполнению видов испытании 
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно спортивным 
комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
2.2.2.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы безопасности личности, обществаи государства Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность 
на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные 
ситуации социального характера.  
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному 
отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и 
выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном 
существовании человека в природной среде.  
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 
безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера.  
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Организация защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  
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Основы противодействия терроризму и экстремизму вРоссийской Федерации Экстремизм и 
терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины 
возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе.  
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации.  
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 
деятельности.  
Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по 
остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 
наркомафии. Профилактика наркозависимости.  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 
проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной 
позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения.  
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения.  
Профилактика террористической деятельности.  
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 
об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 
экстремистской деятельности.  
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 
массового скопления людей.  
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в 
них заложников.  
Правила поведения при возможной опасности взрыва.  
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.  
Правила поведения при перестрелке.  
Основы медицинских знанийи здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 
жизни.  
Составляющие здорового образа жизни.  
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые 
связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи Оказание первой 
медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания.  
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях.  
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 
оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  
2.2.2.20.  Основы духовно – нравственной культуры народов России  
Российская Федерация. 
Народы России, их духовно-нравственная культура. Понятие Родины. 
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Российская Федерация. Важнейшие положения Конституции РФ. Права и обязанности граждан. 
Государственное устройство. Символы государства: герб, флаг, гимн. Россия- 
многонациональное государство. 
Этика. Мораль. Нравственность. 
Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Нормы этикета, 
их развитие и совершенствование. Порядочность: честность, надежность, соблюдение норм мора
ли. 
Достоинство и благородство. Совесть. Важнейшие качества личности: порядочность, совесть, 
доверие. Убежденность в честности и порядочности товарища, вера в искренность и 
добросовестность его поступков. Откровенность. Доверие и доверчивость. Самодоверие. Советы 
в сложной жизненной ситуации. Милосердие и сострадание. Правда и ложь. 
Воспитание и самовоспитание. 
Воспитание положительных качеств личности. Традиции, нормы поведения, обычаи, ценности, 
передаваемые из поколения в поколение. Воспитание в труде и вере, уважение и помощь 
родителям, старшим. Самовоспитание. Учение. 
Важнейшие качества личности. 
Честь и достоинство. Развитие представлений о чести и достоинстве людей в разные эпохи: 
средневековые рыцари, дворяне. Умение отвечать за свои слова и дела. Дворянский кодекс чести. 
Общественное признание человека, его заслуг. 
Достоинства человека: доблесть, искренность и честность, скромность и простота, благородство 
души, чистая совесть. 
Честь и достоинство, патриотизм современного молодого человека, ученика. 
Толерантность. Взаимоуважение и взаимопонимание, ответственность и доброжелательность. 
Мужество. Героизм. Равнодушие и жестокость и их цена. 
Речевой этикет. 
Средства речи и правила их использования в различных ситуациях. Правила общения, беседы. 
Умение начать и поддержать беседу. Особенности речи русского языка. 
Этикет речи. Правила разговора по телефону. 
Права и обязанности. 
Устав – основной документ учебного заведения. Права и обязанности ученика. Отражение норм 
права и морали в школьном Уставе. Обязанность посещения занятий в школе. Что запрещено 
учащимся. Ответственность ученика за свои поступки. Работа комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
2.2.2.21. Курс по выбору «Математика в вопросах и ответах» 
Натуральные, рациональные, действительные числа. Дроби. Арифметические действия над 
натуральными, рациональными, действительными и дробными числами, сравнение 
действительных чисел. Округление целых чисел. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной и наоборот. Числовые выражения, порядок действий в них. Использование 
скобок. Понятие об иррациональном числе. 
Алгебраические выражения.Числовые выражения и выражения с переменными. 
Преобразование алгебраических выражений с помощью формул сокращенного умножения. 
Дробно-рациональные выражения. Тождественные преобразования дробно-рациональных 
выражений. 
Уравнения и системы уравнений Равносильность уравнений, их систем. Следствие из 
уравнения и системы уравнений. Основные методы решения рациональных уравнений: 
разложение на множители, введение новой переменной. Квадратные уравнения. Исторический 
очерк. Теорема Виета. Решение квадратных уравнений. Квадратный трехчлен. Нахождение 
корней квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители. Основные 
приемы решения систем уравнений. 
Неравенства и системы неравенств Равносильность неравенств, их систем. Свойства 
неравенств. Решение неравенств. Метод интервалов – универсальный метод решения неравенств. 
Метод оценки при решении неравенств. Системы неравенств, основные методы их решения. 
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Функции и их графики. Числовые функции, их графики. Функции в природе и технике. 
Свойства графиков, чтение графиков. Элементарные приемы построения и преобразования 
графиков функций. Графическое решение уравнений и их систем. Графическое решение 
неравенств и их систем. Построение графиков «кусочных» функций. 
Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических 
ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Задачи на 
движение. Задачи на работу. Задачи на проценты. Арифметические текстовые задачи. 
Логические задачи. Занимательные задачи. Нестандартные методы решения задач (графические 
методы, перебор вариантов). 
Элементы статистики и теории вероятностей.Среднее арифметическое, размах, мода. 
Медиана, как статистическая характеристика. Сбор и группировка статистических данных. 
Методы решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево вариантов, 
правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из теории 
вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей. 
Треугольники. Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 
равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение 
треугольников. Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема 
Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 
Многоугольники. Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 
параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь 
трапеции. Правильные многоугольники. 
Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. 
Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина 
окружности. Площадь круга 
Декартовы координаты на плоскости. Координаты точки плоскости, длина отрезка, 
координаты середины отрезка. Вектор, координаты вектора, операции над векторами, угол 
между вектор. 
 
2.2.2.22 Курс по выбору «Химия в экспериментах» 
    Введение (1 час) 
Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные законы и понятия химии. 
Тема 1. Расчеты по химическим формулам (5 часов) 
Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, объем. 
Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в соединении. 
Законы идеальных газов. 
Тема 2. Вывод химических формул (5 часов) 
Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула.  
Тема 3. Расчеты состава растворов (5 часов) 
Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. Молярная концентрация 
растворенного вещества. Молярная концентрация эквивалентов. Растворимость. Правило 
смешивания. Правила креста или квадрат Пирсона. 
Тема 4. Расчеты по уравнениям химических реакций (12 часов) 
Химическое уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции, 
закон Гесса. 
Стехиометрические расчеты. Выход продукта реакции. Скорость химической реакции. 
Тема 5. Качественные задачи (4 часа) 
Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема. 
Алгоритм обнаружения органических соединений. 
Заключение (2 часа).  
Тестирование. Защита авторских задач. 
 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования  
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Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 
их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы 
воспитания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Многопрофильный лицей №11» Советского района г.Казани Республики Татарстан находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная 
программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛИЦЕЕ 
МАОУ «Многопрофильный лицей №11» Советского района г.Казани РТ (далее – лицей, 

образовательная организация) имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 
работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых 
микрорайонов.  

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 
непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 
принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, 
обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 
 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 
создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, 

так и для взрослых; 
 создание детско-взрослых объединений; 
 проведение КТД; 
 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Педагогический коллектив лицея видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу 
Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) лицей поставил следующую цель 
воспитания обучающихся: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 
отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
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 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
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таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 
В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 
жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;трудовой 
опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 
Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, которые 
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 
его людей. 

 
Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии,
 экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы. 
Вне образовательной организации: 
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1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и 
в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН, ГИБДД в рамках 
профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 
наркотиков, нарушений ПДД ) и т.д. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: 

спортивно-оздоровительная деятельность: 
- состязания «Мама, папа я - спортивная семья» с участием родителей в командах; 
- соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с участием отцов в 

командах и старшеклассников; 
-состязания «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 
досугово - развлекательная деятельность: 
- праздники, концерты, конкурсные программы в День Пожилого человека, ко Дню 

матери, 8 Марта, 9 мая, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 
- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе Управления 

образования и при непосредственном участии Школы, шествие жителей г. Казани с портретами 
ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом». За 5-11 классами закреплены ветераны 
ВОВ, труженики тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями навещают 
своих ветеранов, оказывают им посильную помощь; 

- экологическая акция «Экобум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 
родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

- экологическая акция «Эковесна» (учащиеся активно принимают участие в санитарно – 
экологическом месячнике); 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (патриотические, 

спортивные, театрализованные, музыкальные, танцевальные и т.п.) марафоны, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления (дублера) в День Учителя (старшеклассники организуют 
учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, День Знаний, 
«Последний звонок» и др.; 

-предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов и др.); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 



401 
 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
-«Посвящение в первоклассники»; 
-«День знаний»; 
-«Последний звонок»; 
• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
-награждение на торжественной линейке «День Чести» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 
На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
 духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
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командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
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преимущественно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, выбранных обучающимися направлений. 
Интеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности «Юннаты», 

«Занимательная биология», «Удивительные животные», «Юные архимеды», «Юный 
химик», «За страницами учебника математики», «Школа Пифагора», «В мире клеток и 
тканей», «Физика вокруг нас», «В мире информатики», «Занимательная физика», 
«Математика после уроков», «Реальная математика», «Эрудит», «Занимательная химия», 
«Информационная культура школьника» направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности «Край ты мой родимый край», «К 
истокам слова: занимательная лексика», «Занимательный английский», «Родной язык – душа 
народа», «Мир родной речи», «Занимательный английский в мире сказок», «В мире музыки», 
«Счастливая Великобритания», «Жемчужина родного языка», «Русская речь», «English in feen», 
«Happy English», «Говорим грамотно», «Развиваем дар слова», «Уроки русского языка», 
«История родного языка», «Стилистика», «Занимательная география», «Занимательный 
русский», «Трудные случаи орфографии и пунктуации», «Мир вокруг нас», «Без языка и колокол 
нем», «Английский клуб» создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное развитие. 

Социальное. Курсы внеурочной деятельности «Актуальные вопросы обществознания», 
«Финансовая грамотность», «В мире финансов», «Радуга творчества», «Резьба по дереву» 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, 
социализироваться в обществе, развивать творческие способности школьников, воспитывать у 
них трудолюбие и уважительного отношения к физическому и умственному труду. 

Духовно-нравственное. Курс внеурочной деятельности «Наследники Татарстана», 
«История и культура родного края», «Вперед в прошлое» направленный на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительное. Курс внеурочной деятельности «Мир спорта» направлен 
на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного школьного совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
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координировать его работу с работой школьного ученического совета и классных руководителей; 
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 
На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 
для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, в цирк, в технопарк, на 
предприятия, на природу; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 
их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

3.7.Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность   педагогов   и школьников   по   направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 
вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного тестирования, просмотр лекций, участие в 
мастер классах, посещение открытых уроков (онлайн уроки «финансовой грамотности»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности, 
городской программы по профориентации «Введение в профессию» 
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3.8. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьный сайт, 
школьную группу в ВК, в Инстаграмме) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 
и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 
в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы 

Модуль 3.9. «Профилактика» 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 
навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 
Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 
законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

• Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни, направленная на профилактику 
потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных 
веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

• Обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 
детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

• Первичная профилактика - предупреждение возникновения факторов риска 
проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 
ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 
(педагогической, функции социализации и т.д.); 

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направленная на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и 
занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательном 
учреждении; 

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 

• заседание Совета профилактики; 
• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, психологом; 
• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни. 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
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организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих  вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
• Общешкольный родительский совет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД и др. представителями служб по вопросам профилактики; 
• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

• Совет отцов, участвующий в решении вопросов воспитания. 
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
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школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого лицея. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в лицее, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного процесса 
являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 
воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете лицея. Внимание при этом сосредотачивается на 
вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала 
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школьных уроков; 
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе лицее детских общественных 

объединений; 
- качеством проводимых в лицее экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы лицея; 
- качеством работы лицейских медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 
- качеством взаимодействия лицея и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 
 
2.4. Программа коррекционной работы (по необходимости) 

Программа коррекционной работы (ПКР) является обязательным структурным 
компонентом основной образовательной программы лицея. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 
которая разрабатывается лицеем 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. Для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая 
также разрабатывается по мере необходимости. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная ПКР вариативна по форме и по 
содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 
возможностей лицея. 

КР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована 
на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 
включает в себя следующие разделы:   
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка. 
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями 
работы или процессом ее реализации. 
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Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 
работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 
следующие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 
- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 
обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 
способностей; 
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 
программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей; 
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 
обучающимися с ОВЗ; 
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 
школьников. 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 
образовательной программы. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 
- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
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- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 
- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 
- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа может включать в себя следующее: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 
программ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  
 Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ОВЗ. 
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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 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая 
группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя дефектолога (олигофренопедагога, 
сурдопедагога, тифлопедагога). 
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 
условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 
могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 
принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной организации может 
быть создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся 
с ОВЗ. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-
социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 
педагогом, учителем- логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 
нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 
Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.  
 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей). Медицинская 
поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе 
и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику 
в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 
диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 
маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 
оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 
(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 
учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 
организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 
может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 
среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 
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выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь 
и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального 
педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 
прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 
педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 
виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 
законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 
власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников 
с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
 В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное направление 
может быть осуществлено ПМПк. ПМПк является внутришкольной формой организации 
сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 
образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 
за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 
кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 
деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 



414 
 

поддержки, обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 
организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 
адаптированные основные образовательные программы и др. 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности). 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 
при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-
предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов. 
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 
уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели 
по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 
развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, 
слуха, задержкой психического развития и т. п. 
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам. 
Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 
программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
школьников с ОВЗ. 
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 
учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами 
и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 
образовательной организации. 
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся 
на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-
дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 
работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 



415 
 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; 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 ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 
его портфеля достижений. 

3. Организационный раздел  
3.1. Учебный план основного общего образования  
В МАОУ «Многопрофильный лицей №11» установлена 6 дневная учебная неделя для учащихся 
5 – 9 классов.  
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель для учащихся 5 – 9 классов.  
Продолжительность урока составляет 45 минут.  
При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике осуществляется 
деление класса на подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек.  
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в 5 – 9 классах отведены на 
углубленное изучение математики. В 9 – х классах реализуется предпрофильная подготовка. 
Внеурочная деятельность осуществляется по основным направлениям развития личности 
(духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 
оздоровительное и т.д.)  
Учебный план  основного общего образования:  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Итог о 
5 6 7 8 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 
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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 (китайский) 

1     1 

 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

 
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 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5     0,5 

Естественно- 
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 
 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 29,5 30 31 32 32 155,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 2,5 3 4 4 3 16,5 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 
Формами промежуточной аттестации являются: письменные, устные, практические работы, а 
также промежуточная аттестация может проводится в форме выставления годовой оценки.  
К письменным формам относятся: проверочные, лабораторные, контрольные, творческие 
работы; письменные отчеты о наблюдениях; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, 
письменный экзамен; списывание текста и другое. 
К устным формам относятся: устный экзамен, беседы, собеседования, зачеты рассказ, рассказ 
описание и другое. 
 К практическим формам относятся: защита рефератов и проектов, выполнение контрольных 
нормативов и другое.  
Годовая оценка – данная оценка аналогична оценки за учебный год и является итоговой по 
предмету.  
Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана Учреждения на 
конкретный учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 
учебного плана:  
– состав учебных предметов;  
– недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 
по классам и учебным предметам;  
– максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;  
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– план комплектования классов.  
Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели.  
В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий 
(уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, 
самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.), формы промежуточной 
аттестации в соответствии с локальным актом Учреждения. 
 
3.1.1. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  учитываются  
различные подходы при составлении графика учебного процесса  система организации учебного 
года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений. 
 
 
3.1.2. План внеурочной деятельности 
Внеурочная Деятельность 

Проводится во второй половине дня и организуется в количестве не более 10 часов в неделю 
на 1 обучающегося. 

План внеурочной деятельности для пятых - девятых классов МАОУ «Многопрофильный 
лицей №11» является нормативным документом лицея по организации внеурочной деятельности 
обучающихся в рамках ведения ФГОС ООО, а также основным организационным механизмом 
реализации ООП ООО. 

План внеурочной деятельности ОУ определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего 
образования. 

При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие нормативные 
документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012 год.); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной осна-
щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государст-
венных образовательных стандартов общего образования» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 
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План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 
СП 2.4. 3648-20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности 5-9 классов в МАОУ «Многопрофильный 
лицей №11» включает в себя элементы нескольких типов организационных моделей внеурочной 
деятельности: модели дополнительного образования, оптимизационной модели, инновационно-
образовательной модели. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в лицее имеются следующие условия. 
 Материально-техническое обеспечение. 
Во всех классных кабинетах имеются компьютеры, мультимедийные установки, доступ к 

локальной сети Интернет. Лицей располагает тремя спортивными залами, тремя 
хореографическими залами, тренажёрным залом, спортивными площадками парка, актовым 
залом, конференц-залом, информационно-библиотечным центром, двумя кабинетами 
информатики, где имеются компьютеры, подключенные к локальной сети Интернет, студия 
телевидения, инженерная лаборатория, питание в ре-эстетике   лицея организовано до 16.00. 
Кадровые условия. 
В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 
учреждения (классные руководители 5-9-ых классов, учителя-предметники, библиотекарь, 
педагог-организатор, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования).  
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который 
- взаимодействует с родителями обучающихся (получает информацию о направлениях и 
еженедельной временной нагрузке обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 
знакомит с возможностями лицея по организации внеурочной деятельности обучающихся, 
получает информацию о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 
направлений и форм внеурочной деятельности детей); 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-
соналом лицея; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Информационное обеспечение. 
В лицее имеется современное мультимедийное оборудование и выход в сеть Интернет. 
Функционирует сайт лицея, страница Инстаграм, канал лицея на видеохостинге Ютуб. 
Финансовое обеспечение. 
Оплата часов по внеурочной деятельности осуществляется за счет средств лицея: 
- оплата ставок ПДО (кружки); 
- оплата из средств премиальных и стимулирующих выплат лицея. 
Социокультурные связи лицея 
Внеурочная деятельность организуется в сотрудничестве с организациями, местным сооб-
ществом, социальными партнерами лицея, с учреждениями культуры, общественными ор-
ганизациями. 
                             
Цели, задачи, принципы внеурочной деятельности 
Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
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- опора на ценности воспитательной системы лицея; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях лицея обучающиеся 
получают возможность подключиться к занятиям по интересам, которые обеспечивают 
достижение успеха благодаря их способностям независимо от успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 
тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 
Цели внеурочной деятельности 

- содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (личностных, 
метапредметных. предметных) обучающимися 5-9-х классов; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
- создание условий для реализации основных образовательных целей; оптимизации 

учебной нагрузки учащихся; 
- формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание трудо-

любия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 
в достижении результата. 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении результата; 

- формирование общей культуры учащихся и здорового образа жизни. 
- воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 
Ожидаемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 

- приобретение лицеистами социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 
- получение лицеистами опыта самостоятельного социального действия; 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающихся; 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности лицеистов; 
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
- воспитание у лицеистов толерантности, навыков здорового образа жизни; 
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- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Направления внеурочной деятельности, формы ее организации 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

Направления Образовательные результаты учащихся в соответствии с 
ФГОС основного общего образования 

Спортивно-оздоровительное Целостное представление о культуре здорового образа жизни. Опыт 
планирования и соблюдения режима дня. Первичные умения 
физической саморегуляции. 

Социальное Опыт конструктивной коммуникации; первичные представления о 
правовом обществе. Опыт гражданской рефлексии в рамках 
социальных практик 

Общеинтеллектуальное Сформированные универсальные учебные действия. Опыт 
познавательной рефлексии, учебной самоорганизации. Развитые 

  Духовно-нравственное Опыт морального выбора; освоение нравственных норм и ценностей 
Общекультурное Опыт эмоционально-ценностного отношения к предметам 

искусства, достояниям мировой культуры 
- Формы организации внеурочной деятельности 
- План внеурочной деятельности основного общего образования представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. Регулярные 
занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в установленное время (в 
определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием занятий внеурочной 
деятельности. При подведении итогов внеурочной деятельности учащемуся 
засчитываются результаты регулярных занятий в учреждениях дополнительного 
образования, культуры и спорта. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены разнообразными делами, 
событиями, акциями, мероприятиями в рамках реализации плана воспитательной работы лицея и 
планов воспитательной работы классных руководителей. Это экскурсии, спортивные 
соревнования, встречи с интересными людьми, литературные гостиные, турниры, конкурсы, 
социальные и исследовательские проекты, подготовка к конкурсам, конференциям олимпиадам, 
ученическое самоуправление и т.д. Нерегулярные занятия носят характер добровольного 
посещения в соответствии с интересами подростков. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами лицея в 
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
- тематическое планирование. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 
руководителем и учителем-предметником, реализующим программу курса внеурочной 
деятельности. 
Проектная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности учащихся лицея является 
проектная деятельность. Участие в проектной деятельности - обязательная составная часть 
образовательной деятельности учащихся лицея на уровне основного общего образования. 

В течение года учащиеся под руководством учителей-предметников выполняют внеурочные 
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курсовые проекты. Тематика внеурочных курсовых проектов указывается учителями 
предметниками в рабочей программе учебного курса. 

Организация проектной деятельности учащихся осуществляется на основе локального акта 
лицея.  
Режим организации внеурочной деятельности 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 
нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 
2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 
количестве до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей лицея. 

Занятия внеурочной деятельностью осуществляются во второй половине дня. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 
дня. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество 
часов внеурочной деятельности сокращается. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
пришкольного лагеря. 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Созданные в МАОУ «Многопрофильный лицей №11», реализующей основную образовательную 
программу основного общего образования, условия: 
 • соответствуют требованиям Стандарта;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;  
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

МАОУ «Многопрофильный лицей №11» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»).  
МАОУ «Многопрофильный лицей №11» укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям всистеме образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования.  
План – проспект составляется учреждением на 3 года и ежегодно корректируется. Ожидаемый 
результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 
реализации ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
•  принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  
Методическая работа в МАОУ «Многопрофильный лицей №11» осуществляется по отдельному 
плану.  
Виды мероприятий:  
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 
разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 
и введения ФГОС.  
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.  
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда.  
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 
и т. д. 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 
культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-
методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 
использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основногообщего 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 государственном 
задании образовательной организации, которое устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 
оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного обучающегося, 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). 
Фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. Базовая часть 
фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
состоит из общей и специальной частей. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 
гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах 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 обучающихся, 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.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

МАОУ «Многопрофильный лицей №11», реализующее основную образовательную 
программу ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 
и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные обучающимся и предназначенные  для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  
• творческой деятельности  
• индивидуальной и групповой работы 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 
Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

61 кабинет 

2 Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

Библиотека, коворкинг, кабинеты 
робототехники 

3 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

Лаборатории информатики, 
биологии, химии, физики, 
мастерские 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программыосновного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
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основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическаясистема, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов,современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий,направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентностьучастников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач сприменением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие службподдержки применения ИКТ.  
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализаданных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования,цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения;виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основныхматематических и естественно-научных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционныхнародных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальныхредакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
иэлектроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратнойсвязью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
такжекомпьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом иотдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной ихудожественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной техникедля тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатовтворческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся свозможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением имультимедиасопровождением; 
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

3.3. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 
ООО:  Кадровые. Повышение квалификации педагогов по программам особенности 
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воспитания и развития детей с ОВЗ. 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 
образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 
реализующей ООП ООО, условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы Лицея; 
• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
Система условий реализации ООП МАОУ «Многопрофильный лицей №11» базируется на 
результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы Лицея, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательного процесса; 
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 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). 
3.5. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
 

Сроки 
реализации 

Нормативное обеспечение 
Реализации Стандарта 

1.Разработка на основе 
примерной основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования основной 
образовательной программы 
Лицея. 

Май – август 2021 

 2.Утверждение основной 
образовательной программы 
основного 
общегообразования Лицея с 
изменениями. 

Август 2021 

 3.Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям Стандарта 

Постоянно 

 4. Приведение должностных 
инструкций работников 

По мере необходимиости 
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Лицея в соответствие с 
требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками 

 5. Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, 
используемых в 
образовательной 
деятельности в 
соответствии со Стандартом 

Ежегодно 

 6. Разработка локальных 
нормативных актов, 
устанавливающих требования 
к различным объектам 
инфраструктуры Лицея с 
учётом требований к 
минимальной оснащённости 
учебного процесса 

По мере необходимости 

 7. Разработка: календарного 
учебного графика; учебного 
плана; рабочих программ 
учебных предметов, курсов. 

Ежегодно  

Финансовое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Определение объёма 
расходов, необходимых для 
реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их формирования 

По мере необходимости 

 2. Заключение 
дополнительных соглашений 
к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками 

По мере поступления 
работника 

Организационное  
обеспечение  
Реализации Стандарта 

1. Разработка модели 
организации образовательной 
деятельности 

Ежегодно 

 2. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
Лицея и дополнительного 
образования детей 

Ежегодно 

 3. Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей учащихся и 
родителей по 
использованию часов из 
части, формируемой 
участниками 
образовательных отношений, 
учебного 
плана и внеурочной 
деятельности. 

Ежегодно 



428 
 

Кадровое 
обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1. Анализ кадрового 
обеспечения реализации 
Стандарта 

Ежегодно 

 2.Создание (корректировка) 
плана-графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников Лицея. 

Ежегодно 

Информационн 
ое обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1. Размещение на сайте Лицея 
информационных 
материалов о реализации 
Стандарта 

Ежегодно 

 2. Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам реализации 
стандартов и внесения 
дополнений 
в содержание ООП ООО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение публичной 
отчётности Лицея о ходе и 
результатах реализации 
Стандарта 

 

 4. Разработка рекомендаций 
для педагогических 
работников: 
- по организации внеурочной 
деятельности учащихся; 
- по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
- по использованию ресурсов 
времени для организации 
домашней работы учащихся; 
- по использованию 
интерактивных технологий. 

Согласно плана 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
реализации 
Стандарта 

1. Анализ материально-
технического обеспечения 
реализации Стандарта 
основного общего 
образования 

Ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы Лицея требованиям 
Стандарта 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических 
условий требованиям 
Стандарта 

Постоянно 

 4. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, 

Ежегодно 
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нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения 

 5. Обеспечение соответствия 
информационно- 
образовательной среды 
требованиям Стандарта 

Имеется 

 6. Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно- 
информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Постоянно 

 7. Наличие доступа Лицеям к 
электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных 
базах данных 

Имеется 

 8. Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 
образовательной 
деятельности к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
Интернете 

Постоянно 

 
3.6. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга 
ОО, а также в процессе проведения процедуры самообследования ОО. 
Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности педагогического труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 
опросов. 
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