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Общие положение  
Основная образовательная программа основного общего образования разработана МБОУ ООШ п. 

Советского и Управляющим Советом школы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения 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  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения  



обучающимися основной образовательной программы основного общего  

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание работы  

образовательного учреждения и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий на ступени  

основного общего образования;  

— рабочие программы отдельных учебных предметов;  

— программу воспитания и социализации обучающихся, включающую  

духовно-нравственное воспитание, профессиональную ориентацию,  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации  

образовательного процесса ,а также механизм реализации компонентов основной образова-тельной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

— базисный учебный план основного общего образования как один из  

основных механизмов реализации основной образовательной программы;  

— систему условий реализации основной образовательной программы.  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Целями реализации основной образовательной программы образовательных  

Учреждений являются:  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,  

уникальности, неповторимости;  

— обеспечение планируемых результатов достижения выпускником целевых  

установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными,  

общественными, государственными потребностями.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих  

основных задач:  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего и  

среднего (полного) общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного образования,  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы всеми обучающимися;  



— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как  

части образовательной программы и соответствующему усилению  

воспитательного потенциала школы;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм  

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных  

детей;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование,  

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  

психологов, социальных педагогов;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального  

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход,  

который предполагает:  
— воспитание и развитие качес тв личности, отвечающих требованиям  

информационного общества, задачам построения российского гражданского  

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его  

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование социальной среды развития обучающихся в системе  

образования, соответствующей целям общего образования, переход к стратегии  

социального проектирования и конструирования на основе разработки  

содержания и технологий образования;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования —  

развитие на основе освоения универсальных учебных дейс твий, познания и  

освоения мира личнос ти обучающегося, его активной учебно-познавательной  

деятельности, формирование его готовнос ти к саморазвитию и непрерывному  

образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов  

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в  

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

— учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения  

при построении образовательного процесса;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и  

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 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 осуществ-ляемых только 

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

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотива-ционно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающе-гося — 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 моделиро-вания, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-вых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной дея-тельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе;  



— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с ок-ружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-ции и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-ства от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследо-вательской.  

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 ко-тором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ре-бёнок, 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 сравни-тельно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-стей, интересов и отношений 

ребёнка, появлением у подростка значительных субъектив-ных трудностей и переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко-тором 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 лично-сти;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-требностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-ностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризи-са независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегру-зок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-вания 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-цесса и выбора условий и методик 

обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социаль-ной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответст-вующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на  

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

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, выступая содержательной и критериальной основой для разработки  

рабочих программ учебных предметов, учебно-методической литературы, с одной  

стороны, и системы оценки — с другой.  

В целях достижения планируемых результатов следующие обобщенные  

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач могут  

предъявляться школьникам, обучающимся по системе учебников «Алгоритм  

успеха»:  

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 действительнос ти (природных, социальных, культурных,  

технических и др.) в соответс твии 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 знаково-символических средств и/или логических  

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-  

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным;  

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

навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующие принятия  

решения в ситуации выбора, разработки оптимального или наиболее  

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления  

закономерностей 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;  

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

формирование и оценку навыков самоорганизации, саморегуляции, организации  

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания  

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и  

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения  

обязаннос тей и контроля качества выполнения работы;  

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

формирование и оценку навыка рефлексии, самостоятельной оценки или анализа  

собственной учебной деятельности, выявления позитивных и негативных  

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или  

самостоятельной постановки учебных задач;  

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;  

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся.  

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 пер-спективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину разви-тия обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  
1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты,  

описывающие основной, сущностный вклад каждого учебного курса в развитие  

личности обучающихся, их способностей. Эти результаты отражают такие общие  

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие  

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных  

потребнос тей и способностей обучающихся средствами различных предметов.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе  

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно  

неперсонифицированной информации;  

2) планируемые результаты освоения учебных курсов и  

междисциплинарных программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и  

«Выпускник получит возможность научиться1» к каждому разделу программы  

по учебному предмету. Они характеризуют примерный круг учебно-  

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется  

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

В этот блок включается такой круг учебных задач, овладение которыми  

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в  

принципе могут быть освоены подавляющим большинс твом обучающихся при  

условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник  

научится», выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися  

заданий базового уровня служит единс твенным основанием для положительного  

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся  

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в  

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание  

опорного учебного материала, или выступающих как пропедевтика для  

дальнейшего изучения предмета. Уровень достижений, соответствующий  

планируемым результатам этой группы, могут продемонс трировать только  

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике  

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения  

обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в  

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического  

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется  

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и  

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых  

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут  

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения  

— предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение  

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить  



1Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность научиться» 

выделяются далее курсивом.  

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.  

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется  

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является  

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев  

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания и учитывать при определении итоговой  

оценки.  

Настоящая Программа устанавливает планируемые результаты освоения:  

-междисциплинарных учебных программ: «Формирование  

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности  

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»;  
- программ по учебным предметам: русский язык, литература,  

иностранный язык, история, обществознание, основы духовно-нравственной  

культуры народов России, география, математика, алгебра, геометрия,  

информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка,  

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользова-тельская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и инте-грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и  

междисциплинарных программ  
1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

-историко-географический образ России, включая предс тавление о  

территории и границах, ее географических особенностях, знание основных  

исторических событий развития государственности и общес тва; знание истории и  

географии края, его достижений и культурных традиций;  

- образ социально-политического устройства России — предс тавление о  

форме государственного устройс тва, знание государственной символики (герб,  

флаг, гимн), государственных праздников;  

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей  

гражданина, ориентация в правовом пространс тве государственно-общественных  

отношений;  

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных  



ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного  

наследия;  

-ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание  

конвенционального характера морали;  

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях  

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между  

общественными и политическими событиями;  

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее  

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание  

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил  

поведения при чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою  

 

страну;  

 

 уважение истории, культурных и ис торических памятников;  

 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая  

 

толерантность, готовнос ть к равноправному сотрудничеству;  

 

 уважение личнос ти и ее дос тоинства, доброжелательное отношение к  

 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять  

им;  

 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности  

 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 

 потребнос ть в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство  

 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их  

нарушении.  

В рамках деятельнос тного (поведенческого) компонента будут  

сформированы:  

 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в  

 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в  

детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных  

мероприятиях);  

 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной  

 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного  

 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении  



 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности;  

 

 потребнос ть в учас тии в общественной жизни ближайшего социального  

 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

 

 умение с троить жизненные планы с учетом конкретных социально-  

 

исторических, политических и экономических условий;  

 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей  

 

функции познавательного мотива;  

 

 готовность к выбору профильного образования.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов  

 

учения;  

 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в  

 



поступках и деятельности;  

 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению  

 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на  

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и  

этическим требованиям;  

 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,  

 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение  

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 

 целеполаганию, включая пос тановку новых целей, преобразование  

 

практической задачи в познавательную;  

 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета  

 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 

 планировать пути достижения целей;  

 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по  

 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного  

внимания;  

 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и  

 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по  

ходу его реализации;  

 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития  

 

процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе;  

 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно  

 

учитывать условия и средства их достижения;  

 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать  

 

наиболее эффективный способ;  

 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме  



 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на  

достижение поставленных целей;  

 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по  

 

решению учебных и познавательных задач;  

 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или  

 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной  

 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  

 

в сотрудничестве;  

 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и  

 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке  

общего решения в совместной деятельнос ти;  

 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать  

 

решения и делать выбор;  

 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отс таивать свою позицию не  

 

враждебным для оппонентов образом;  



 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

 

и сотрудничества с партнером;  

 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

 

необходимую взаимопомощь;  

 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей  

 

деятельности;  

 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных  

 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; с троить  

монологическое контекстное высказывание;  

 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и  

 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

планировать общие способы работы;  

 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь  

 

убеждать;  

 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно  

 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в  

группу сверстников и с троить продуктивное взаимодейс твие со сверстниками и  

взрослыми;  

 

 основам коммуникативной рефлексии;  

 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,  

 

мыслей, мотивов и потребностей;  

 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых  

 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме  

внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 учитывать и координировать позиции других людей, отличные от  

 

собственной позиции;  

 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную  

 

позицию;  

 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций  

 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения  

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной  



деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое  

 

лидерство);  

 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение  

 

цели в совместной деятельности;  

 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований  

 

собственных действий и действий партнера;  

 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно  

 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения  

действия;  

 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении  

 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владеть  

монологической и диалогической формами речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и  

 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к  

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности  

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и  

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели  

совместной деятельности;  



 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и  

 

позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

 

библиотек и сети Интернет;  

 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

 

зависимости от конкретных условий;  

 

 давать определение понятиям;  

 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых  

 

отношений, ограничение понятия;  

 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от  

 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к  

понятию с большим объемом;  

 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая  

 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 

 строить логические рассуждения, включающие ус тановление причинно-  

 

следственных связей;  

 

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

 

исследования;  

 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и  

 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность  

описываемых событий;  

 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,  

 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении,  

образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 основам рефлексивного чтения;  

 



 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов  

 

наблюдения и эксперимента;  

 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,  

 

объектов;  

 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе  

 

аргументации.  

1.2.3.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Обращение с устройствами ИКТ  
Выпускник научится:  

 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в  

 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с  

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение,  

запоминание и вырезание);  

 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и  

 

глобальной сети Интернет;  

 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том  

 



числе через Интернет, размещать в информационной среде различные  

информационные объекты;  

 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными  

 

материалами;  

 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и  

 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие  

специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные  

 

психологические особенности восприятия информации человеком.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: техноло-

гия,информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится:  

 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса  

 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и  

результатов проектной деятельности;  

 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,  

 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать  

качество фиксации существенных элементов;  

 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в  

 

соответс твии с поставленной целью;  

 

 проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с  

 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов,  

создавать презентации на их основе;  

 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с  

 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с  

 

искусством;  

 

 осуществлять трехмерное сканирование.  

 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, естественнонаучные предметы, а также во 

внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений  
Выпускник научится:  

 



 создавать текст на русском и иностранном языках;  

 

 сканировать текс т и осуществлять распознавание сканированного текста;  

 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответс твии с  

 

его смыслом средствами текс тового редактора;  

 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе  

 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое  

резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля  

 

русского текста и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 создавать текст на русском и иностранном языках с использованием  

 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма;  

 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку  

 

аудиозаписей. Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский 

язык, иностранный язык, литература, история, а также во внеурочной деятельности.  

Создание графических объектов  
Выпускник научится:  

 

 создавать различные геометрические объекты с использованием  

 

возможностей специальных компьютерных инс трументов;  

 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,  

 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответс твии с  

решаемыми задачами;  

 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические,  

 

хронологические;  

 

 создавать графические объекты проведением произвольных линий с  

 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 создавать мультипликационные фильмы;  

 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов.  

 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: техноло-

гия,обществознание, география, история, математика, изобразительное искусство, а также во 

внеурочной деятельности.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  

 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед  

 



дистанционной аудиторией;  

 

 участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с  

 

использованием возможностей Интернета;  

 

 использовать возможности электронной почты для информационного  

 

обмена;  

 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном  

 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,  

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование  

портфолио);  

 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением  

 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над  

 

сообщением (вики);  

 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей  

 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).  

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной дея-тельности.  

Поиск и организация хранения информации, обработка данных  
Выпускник научится:  

 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете,  

 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать  

результаты поиска;  

 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в  

 

информационной среде учреждения и в образовательном пространс тве;  

 

 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;  

 

 формировать собственное информационное пространство: создавать  

 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники,  

размещать информацию в Интернете;  

 

 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 создавать и заполнять различные определители;  

 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе  

 

учебной деятельности;  

 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить  

 

результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе  

статистической, и визуализации;  

 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых  

 

ресурсов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: исто-рия,литература, 

естественные науки, математика, технология, информатика и других предметов.  

Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится:  

 

 моделировать с использованием виртуальных конс трукторов;  

 

 конструировать и моделировать с использованием материальных  

 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

 

 моделировать с использованием средств программирования;  

 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую  

 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,  

 

использовать системы автоматизированного проектирования.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: техноло-гия,математика, 

информатика, естественные науки, обществознание.  

1.2.3.3.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Выпускник научится:  



 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,  

 

используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой  

проблеме;  

 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 

 распознавать и с тавить вопросы, ответы на которые могут быть получены  

 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,  

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и  

 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательс тво по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные  

рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

 

 использовать такие естес твеннонаучные методы и приемы, как наблюдение,  

 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,  



моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости  

модели/теории;  

 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для  

 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,  

сравнительное историческое описание, объяснение, использование  

статистических данных, интерпретация фактов;  

 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к  

 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,  

 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного  

знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное  

 

исследование, учебный и/или социальный проект;  

 

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор  

 

логических возможностей, математическое моделирование;  

 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как  

 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с  

другими известными фактами;  

 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для  

 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск  

исторических образцов;  

 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира:  

 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,  

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,  

оригинальность;  

 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,  

 

за качество выполненного проекта;  

 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой  

 

или конфликтной ситуации.  

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об-щему смыслу 

текста;  



— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со-ответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяс-нять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  



— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-мент информацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования оп-ределённой 

позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по-лучения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-мулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частно-сти в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха-рактера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-тивного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языко-вых средств и 

структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

• откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-ков;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-ре;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его фор-му, а в целом — 

мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.  



Планируемые результаты освоения обучающимися  

программ по учебным предметам  

1.2.3.5.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;  

• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы ус тной монологической и диалогической речи с точки  

зрения соответс твия 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 и  

доказывать собственную позицию;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  
Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с  

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и  

передаче содержания 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, публицис тического,  

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них  

основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицис тического, официально-  

делового, художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения  

(подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию  

публицистического текста (в том числе в средствах массовой информации  

(СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной форме.  

Чтение  
Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицис тических  

текстов (информационных и аналитических жанров, художественно-  

публицистического жанра), художественных текстов и воспроизводить их в  

устной форме в соответс твии 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 соответс твии с поставленной  

коммуникативной задачей;  

• передавать схематически предс тавленную информацию в виде связного  



текста;  

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими  

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему,  

анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставлен-ной 

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 из различных источников:  

учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в  

электронном виде на различных информационных носителях, официально-  

деловых текстов.  

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 связанные с содержанием других  

изучаемых предметов) разной коммуникативной направленнос ти;  

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой  

учебной деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных ис точников, систематизировать и анализировать  

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом  

заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,  

лексические, грамматические нормы современного русского литературного  

языка, стилис тически корректно использовать лексику и фразеологию, правила  

речевого этикета  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных  

типов и жанров в учебно-научной, 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 высказывания с точки зрения их  

успешности в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо  
Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной  

коммуникативной направленности с учетом 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 текс та (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; стилис тически корректно использовать лексику и  

фразеологию.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом 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 учетом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты  

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать в дискуссии;  

создавать официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с  

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со  

спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  
Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать текс ты разговорного характера,  

научные, публицис тические, официально-деловые, текс ты художественной  

литературы (выделять их экстралингвис тические особенности, лингвистические  

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных  

синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного,  

публицистического, официально-делового, разговорной речи;  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и  

типов речи;  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной  

функциональной направленнос ти 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 стилей и жанров,  

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое  

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление,  

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;  

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения,  

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории,  

писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к  

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее 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.  

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 ее в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических  

словарей и справочников; использовать ее 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:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные  

гнезда, устанавливая смысловую и 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,  

принадлежнос ть слова к группе однозначных или многозначных, указывая  

прямое и переносное значение слова, его принадлежность к активной или  



пассивной лексике, а также сферу употребления и стилистическую окраску;  

• 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  

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и  

использовать полученную информацию в различных видах деятельнос ти.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского  

языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в  

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять  

особенности употребления лексических средств в текстах научного и  

официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа  

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов,  

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе  

мультимедийных; 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;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в  

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять  

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и  

официально-делового стилей 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 с труктурной и смысловой организации, функциональной  

предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответс твии 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-делового стилей 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  

объеме 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 ее в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 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 ус тного народного творчества, в художественной литературе и  

исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет  

лучше узнать ис торию и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной  

деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и  

истории народа — носителя языка;  

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым  

этикетом отдельных народов России и мира.  

1.2.3.6.Литература  

Устное народное творчество  



Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать  

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,  

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в  

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее  

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация,  

художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для  

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа,  

формирования представлений о русском национальном характере;  

• 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, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская  

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для  

народных сказок художественные приемы;  

• выявлять в сказках характерные художес твенные приемы и на этой основе  

определять жанровую разновиднос ть 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 русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая  

свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать  

сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,  

былину и сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных 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, ус танавливать «поле читательских  

ассоциаций», выбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  

автора читателю, современнику и потомку;  



• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной  

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней  

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальнос ть произведений для читателей разных поколений и  

вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и ис толковывать произведения разной жанровой природы,  

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего  

характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других  

искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными  

способами ее обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой  

природе художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их  

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,  

аргументировано оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную  

средствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами  

других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы,  

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии  

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и  

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского  

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

1.2.3.7.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 брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах  

на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с  

опорой на зрительную нагляднос ть 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 свое 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 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 количес тво неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от  

второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на  

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для  

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  
Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текс тов,  

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую  

информацию в несложных аутентичных текс тах, содержащих некоторое  

количество неизученных языковых явлений.  

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 своей проектной  

деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 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 эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского  

языка.  

Орфография  
Выпускник научится  

правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит  

возможность научиться сравнивать и анализировать  

буквосочетания английского языка и их 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 родс твенные слова с использованием  

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах  

тематики основной школы в соответс твии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные  

в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным  

признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

(догадываться о значении незнакомых слов по 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 соответс твии 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);  

— распространенные прос тые предложения, в том числе с несколькими  

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new  

house last year);  
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— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s  

winter);  

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в  

настоящем и прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множес твенном числе,  

образованные по правилу, и исключения;  

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым  

артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,  

вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной  

степени, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие  

количество (many / much, few / a few, little / a little);  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах дейс твительного  

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,  

Present Perfect;  

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple  

Passive, Past Simple Passive;  

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:  

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim,  

I’ll invite him to our school party);  

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to,  

should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени  

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;  

определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;  

either … or; neither … nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера  

(Conditional II — If I were you, I would start learning French);  

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного  

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple  

Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,  

would.  

1.2.3.8.  

Всеобщая история  
Выпускник научится:  

• определять место ис торических событий во времени, объяснять смысл  

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); • использовать ис 

торическую 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 текс тов,  

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 форм государственного  

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители  

и подданные, свободные и рабы); религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художес твенные дос тоинства  

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,  

произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личнос тям древней  

истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников,  

выявляя в них сходства и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного  

наследия древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков  
Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы  

становления и развития русского государства; соотносить хронологию ис тории  

Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории,  

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

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 и политического строя на Руси и в других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых общес твах, религиозных  

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечес твенной и  

всеобщей истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других с тран в период Средневековья,  

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая  

раздробленнос ть», «централизованное государство» и др.);  
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• давать оценку событиям и личностям отечес твенной и всеобщей ис тории  

Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• давать сопоставительную характеристику политического устройства  

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в  

них сходства и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы  

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

чем заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени  
Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события  

Нового времени как ис торической эпохи, основные этапы отечес твенной и  

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и  

всеобщей истории в Новое время;  

• использовать ис торическую карту как ис точник информации о границах  

России и других государств в Новое время, основных процессах социально-  

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях  

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и  

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных  

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях  

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и  

дополнительной литературе, по отечественной и всеобщей истории Нового  

времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: экономического и  

социального развития России и других стран в Новое время; эволюции  

политического строя, включая понятия «монархия», «самодержавие»,  

«абсолютизм» и др.; развитие общественного движения («консерватизм»,  

«либерализм», «социализм»); представлений о мире и общественных ценностях;  

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 отечес твенной и всеобщей ис тории  

Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое  

и политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с  

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности  

источника, позиций автора и др.);  

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

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города,  

края и т. д.  

Новейшая история  



Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события  

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей  

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и  

всеобщей истории в Новейшее время;  
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• использовать ис торическую карту как источник информации о территории  

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных  

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в  

Новейшее время, местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников — текс тов,  

материальных и художественных памятников Новейшего времени;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ  

жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ  

— начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники  

материальной и художественной культуры Новейшего времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и  

дополнительной литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и  

социального развития России и других стран, политических режимов,  

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий  

Новейшего времени в России и других странах (реформы и революции, войны,  

образование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие  

отдельных стран в Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и  

др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечес твенной и всеобщей ис тории  

ХХ — начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое  

и политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с  

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности  

источника, позиций автора и др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и  

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и  

представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей  

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в.  

1.2.3.9.Обществознание  
Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для  

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации,  

факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно  

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах  

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных  

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного  

периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характерис тики и  



основные виды деятельнос ти людей, объяснять роль мотивов в деятельности  

человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданс тво»;  

• описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных  

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным  

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями;  

своему отношению к людям с таршего и младшего возраста, а также к  

сверстникам;  

• демонстрировать понимание особеннос тей и практическое владение  

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в  

процессе познания человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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 социальных параметров личности;  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и  

социализацией личности.  

Ближайшее социальное окружение  
Выпускник научится:  

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное  

значение семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,  

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать  

собственное отношение к различным способам разрешения семейных  

конфликтов;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав  

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать  

социальную информацию о государственной семейной политике из  

адаптированных источников различного типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при  

характеристике семейных конфликтов.  

Общество — большой дом человечества  
Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• характеризовать направленнос ть развития общества, его 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;  

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации  

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и  

социальных различий в обществе;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные  

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в  



различных сферах общественной жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и  

характеризовать основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живем  
Выпускник научится:  

• характеризовать глобальные проблемы современности;  

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя  

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные  

Конституцией Российской Федерации;  

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет  

достойного гражданина страны;  

• находить и извлекать информацию о положении России среди других  

государств мира из адаптированных ис точников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни  

изменения, происходящие в современном обществе;  

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение  

России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе  
Выпускник научится:  

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и  

правилах регулирования общес твенных отношений, усвоенные способы  

познавательной, коммуникативной и практической деятельнос ти для успешного  

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей  

нравственного человека и достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в  

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель  

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и  

правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного  

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,  

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для  

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для  

соотнесения собственного поведения и пос тупков других людей с нравственными  

ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному  

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права,  

самореализации, самоконтролю;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания  

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека,  

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и  

давать им моральную и правовую оценку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный  

вклад в их становление и развитие.  

Основы российского законодательства  
Выпускник научится:  

• 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;  

• характеризовать и иллюстрировать примерами ус тановленные законом  

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права,  

обязаннос ти и ответс твеннос ть работника и работодателя; предусмотренные  

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав  

собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с  

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых  

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, прос тупка,  

преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и  

юридической ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,  

полученную из доступных ис точников, систематизировать, анализировать  

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения  

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,  

установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному  

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  
Выпускник научится:  

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические  

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и  

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные с татистические данные, отражающие  

экономические явления и процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из  

адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся  

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие  

знания и личный социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую  

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  

связанных с описанием состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  
Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические  

системы и экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных  

участников экономической деятельнос ти;  



• применять полученные знания для характерис тики экономики семьи;  

• использовать статистические данные, отражающие экономические  

изменения в обществе;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из  

адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся  

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие  

знания и социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в  

социальной жизни, с опорой на экономические знания;  

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели  

поведения потребителя;  

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала,  

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности  

человека;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  

связанных с описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  
Выпускник научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа,  

характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе  

приведенных данных распознавать основные социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества,  

распознавать их сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского  

государства;  

• давать оценку с позиций общес твенного прогресса тенденциям социальных  

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального  

института в обществе;  

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на  

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую  

информацию, преобразовывать ее и использовать для решения задач;  

• использовать социальную информацию, предс тавленную совокупностью  

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику  

общества;  

• проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с  

позиций историзма;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам  

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере  

общества, получаемую из различных источников.  

Политическая жизнь общества  
Выпускник научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,  

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной  

власти и управления;  



• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который  

следует обратиться для разрешения типичной социальной ситуации;  

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать  

преимущества демократического политического устройства;  

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на  

примерах прошлого и современности;  

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,  

основные проявления роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке политической информации.  

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.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  
Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  

• описывать различные средства массовой информации;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах  

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

• воспринимать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и  

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения  

достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной  

культуры в современных условиях;  

• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  
Выпускник научится:  

• характеризовать явление ускорения социального развития;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных  

условиях;  

• описывать многообразие профессий в современном мире;  

• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества;  

• извлекать социальную информацию из доступных источников;  

• применять полученные знания для решения отдельных социальных  

проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о  

таких направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте  

современной общественной жизни;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным  

проблемам молодежи.  

1.2.3.10.География  

Источники географической информации  
Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации  

(картографические, статис тические, 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 с помощью 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 явления с помощью  

компьютерных программ.  

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 закономернос тях, 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 взаимодействия деятельнос ти 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 соблюдения норм экологического поведения в быту и  

окружающей среде  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в  

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;  

примеры практического использования географических знаний в различных  

областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического  

содержания в научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических  

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать  

выступление презентацией.  



Население Земли  
Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления,  

характеризующие динамику численнос ти 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 расчеты 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 общес тва в пределах  

отдельных территорий;  

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических  

объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• создавать письменные тексты и ус тные 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,  

объектов, происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах  

происходящих глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных  

изменений климата для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных  

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России  
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между  

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздейс твие географического положения России и ее 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 общес тва 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 занятос ти, 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 ее 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:  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об  

изменении численности населения России, его половозрастной структуры,  

развитии человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.  

Хозяйство России  
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную  

структуру хозяйс тва;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных  

предприятий по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной с труктуры хозяйства  



России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйс тва 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 сравнения, сопоставления места страны в  

мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных  

проблем человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития  

России.  

1.2.3.11.Математика  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  
Выпускник научится:  

• понимать особеннос ти десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в  

зависимости от конкретной ситуации;  



• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая ус тные и  

письменные приемы вычислений, применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных  

предметов, выполнять несложные практические расчеты.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,  

отличными от 10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах  

делимости;  

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления,  

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для  

ситуации способ.  

Действительные числа  
Выпускник научится:  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до  

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел  

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  
Выпускник научится:  

• использовать в ходе решения задач элементарные предс тавления, связанные  

с приближенными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики  

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что  

по записи приближенных значений, содержащихся в информационных  

источниках, можно судить о погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть  

соизмерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  
Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «тождес тво», «тождественное преобразование»,  

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми  

показателями и квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на  

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,  

применяя широкий набор способов и приемов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из  

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего  

значения выражения).  

Уравнения  



Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,  

системы двух уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания  

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи  

алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений,  

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений;  

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из  

математики, смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений,  

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  
Выпускник научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с  

отношением неравенс тва, свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать  

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов  

курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять  

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач  

из смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств,  

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  
Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,  

символические обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых  

функций на основе изучения поведения их графиков;  

• 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:  

• 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.);  

использовать функциональные представления и свойства функций для  

решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  
Выпускник научится:  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины,  

символические обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической  

прогрессий, и понятийный аппарат, сформированный при изучении других  

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и  

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя  

при этом аппарат уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции  

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным  

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  
Выпускник научится использовать прос тейшие способы предс тавления 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  

приемам решения комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия  
Выпускник научится:  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире  

плоские и пространс твенные геометрические фигуры;  

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной  

пирамиды, цилиндра и конуса;  

• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры  

самой фигуры, и наоборот;  

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур,  

составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических  

фигурах;  

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических  

расчетов.  

Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего  

мира и их взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры  

и их конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,  

градусную меру углов от 0до 180, применяя определения, свойства и признаки  



фигур и их элементов, отношения фигур (равенс тво, подобие, симметрии,  

поворот, параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять  

элементарные операции над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и  

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на пос троение, применяя основные алгоритмы  

построения с помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:  

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и  

методом геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического  

аппарата и идей движения при решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью  

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места  

точек и методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с  

помощью компьютерных программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические  

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  
Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении  

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности,  

градусной меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,  

трапеций, кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя  

формулы длины окружнос ти и длины дуги окружнос ти, формулы площадей  

фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины  

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  

величин (используя при необходимос ти справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более  

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения  

равновеликости и равносоставленности;  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи  

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты  
Выпускник научится:  

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять  

координаты середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и  

окружностей.  

Выпускник получит возможность:  



• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и  

доказательства;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа  

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение  

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы  
Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов,  

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного  

вектора на число;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты  

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на  

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и  

распределительный законы;  

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между  

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и  

доказательство;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного  

метода при решении задач на вычисления и доказательства».  

1.2.3.12.Информатика  

Информация и способы ее 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) представляются в  

современных компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее  

употребительными современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры  
Выпускник научится:  

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система  

команд»; понимать различие между непосредственным и программным  



управлением исполнителем;  

• строить модели различных ус тройств 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, детерминированнос ть,  

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 прос тые 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 учебы и вне ее.  

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, достаточным 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 аудио-  

визуальными 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 сети Интернет 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  

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные  

моменты времени и т. п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-  

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и  

национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

1.2.3.13.Физика  
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 твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление,  

плавание тел, равновесие твердых 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 ее  

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, равнодейс твующая 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 отсчета;  

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

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

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

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

ускорение, масса тела, плотность вещес тва, сила, давление, импульс тела,  

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,  

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,  

амплитуда, период и час тота колебаний, длина волны и скорость ее  

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические  

величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.  

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, Архимеда и др.);  

• приемам 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: диффузию, изменение  

объема тел при нагревании (охлаждении), большую сжимаемость газов, малую  

сжимаемость жидкостей и твердых 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 теплоемкость 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 с троения газов, жидкостей и  

твердых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,  

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя  

энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота  

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент  

полезного дейс твия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи  

выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и  

проводить расчеты.  

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;  

• приемам 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: электризацию  

тел, взаимодейс твие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие  

магнитов, электромагнитную индукцию, дейс твие магнитного поля на проводник  

с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света,  

дисперсию света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя  

физические величины: электрический заряд, силу тока, электрическое  

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,  

работу тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу 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, электрическое сопротивление,  

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное  

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического  

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников);  

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,  

необходимые для ее решения, и проводить расчеты.  

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.);  

• приемам 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 (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья  

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые  

организмы; понимать принцип действия дозиметра;  

• 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 звездного неба,  

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической  

системами мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-  

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться  

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)  

соотносить цвет звезды с ее температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

1.2.3.14.Биология  

Живые организмы  
Выпускник научится:  

• характеризовать особеннос ти строения и процессов жизнедеятельности  

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:  

проводить наблюдения за живыми организмами, с тавить несложные  

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать  

биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности  

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать,  

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценнос тей: оценивать  

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;  

последствия деятельнос ти человека в природе.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими  

приборами и инструментами;  

• использовать приемы: оказания первой помощи при отравлении  

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, при укусах животных; работы с  

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений,  

домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой  

природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к  

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее  

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к  

объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной  

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать  

ее и переводить из одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

по отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье  
Выпускник научится:  

• характеризовать особеннос ти строения и процессов жизнедеятельности  

организма человека, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки при изучении организма человека:  

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения  

различных показателей организма, ставить несложные биологические  

эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности  

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с  

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы  

жизнедеятельнос ти организма человека; выявлять взаимосвязи между  

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их  

функциями;  

• ориентироваться в системе познавательных ценнос тей: оценивать  

информацию об организме человека, получаемую из разных источников;  

последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при  

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении  

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения  

наблюдений за состоянием собственного организма;  

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

• реализовывать установки здорового образа жизни;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к  

собственному здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об  

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов,  

рефератов, презентаций;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих  

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;  

последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности  
Выпускник научится:  



• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую  

значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения общих  

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых  

микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности  

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой  

природе; приводить доказательс тва необходимости защиты окружающей среды;  

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки  

биологических систем и биологических процессов;  

• ориентироваться в системе познавательных ценнос тей: оценивать  

информацию о деятельнос ти человека в природе, получаемую из разных  

источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в  

экосистемах и биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению  

глобальных экологических проблем.  

1.2.3.16.Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных  

представлений)  
Выпускник научится:  

• описывать свойства твердых, 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», «валентнос ть»,  

используя знаковую систему химии;  

• изображать состав прос тейших 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 характерис тику химических элементов и важнейших  

соединений естес твенных 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 щелочи, 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 приобретенные 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:  

• 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,  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных  

химическими связями разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от с троения их кристаллических  

решеток: 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 деятельнос ть ученого;  

• 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, ее 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 определенному 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 с тепеней 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 сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения  

окислительно-восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям  

исходных веществ; определять исходные вещес тва по формулам/названиям  

продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности  

(цепочке) превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельс твующие о  

протекании химической реакции;  

• приготовлять рас творы с определенной массовой долей растворенного  

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 сокращенным  

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, оснóвных, 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  

соответс твующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и  

строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или  

восстановительные свойства с учетом 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;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств  

веществ, имеющих важное практическое значение.  

1.2.3.16.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 Отечес тва;  

• 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, соотносить с собственной и давать ей оценку;  

• передавать в собственной художественной деятельнос ти красоту мира,  

выражать свое 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-ценнос тно относиться к природе, человеку, обществу;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельнос ти характер,  

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного  

языка;  

• понимать роль художественного образа в искусстве;  

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,  

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию,  

форму, ритм, линию, цвет, объем, 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 объеме  

пропорции лица, фигуры; передавать 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;  

• 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 учетом 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 приемы работы с ними для передачи  

собственного замысла;  

 

 различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их  

 

специфику;  

 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,  

 

бытовой, исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой  

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 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 особеннос ти художественной фотографии, ее отличие  

 

от картины и от 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.  



1.2.3.17.Музыка  

Музыка как вид искусства  
Выпускник научится:  

 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать  

 

свое 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 деятельнос ти.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 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 выразительнос ти,  

приемы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы)  

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме ее  

воплощения;  

 

 понимать специфику и особеннос ти 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 направленнос ти 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 углубленного понимания  

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе  

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска  

информации в музыкально-образовательном прос транс тве сети Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в  

 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных 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.  



1.2.3.18.Технология  

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных  

и поделочных материалов  
Выпускник научится:  

 

 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-технологической  

 

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 учетом 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 прос тые кулинарные блюда из  

 



сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы,  

мяса, птицы, различных видов теста, из 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 свое рациональное питание в домашних условиях; применять  

различные способы обработки пищевых продуктов в целях 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 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 выполнять несложные приемы 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.  

 

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства  
Выпускник научится:  

 

 самостоятельно выращивать наиболее распрос траненные в регионе виды  

 

сельскохозяйственных рас тений в условиях личного подсобного хозяйства и  

школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и  

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны  

окружающей среды;  

 



 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном  

 

подсобном хозяйстве с учетом севооборота.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту  

 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного  

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе  

справочной литературы и других источников информации, в том числе  

Интернета;  

 

 планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном  

 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или  

школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость,  

доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности  

на этой основе;  

 

 находить и анализировать информацию о проблемах  

 

сельскохозяйственного производства в своем селе, формулировать на ее основе  

темы исследовательских работ и проектов социальной направленности.  



Технологии животноводства2  

Выпускник научится:  

 

 осуществлять прос тейшие технологические процессы сезонного получения  

 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка  

сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний период;  

 

 понимать структуру полного технологического цикла получения  

 

животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии  

(содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита,  

учебно-материальную базу.  

непосредственное получение продукции: доение, стрижка шерс ти, сбор яиц  

и др.);  

 

 находить необходимую информацию и выполнять простые расчеты,  

 

связанные с получением животноводческой продукции в личном подсобном  

хозяйстве или на школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения,  

необходимое количество кормов и др.);  

 

 оценивать влияние технологических процессов животноводства на  

 

окружающую среду и здоровье человека.  

2 Данный раздел изучается в образовательных учреждения х, имеющих необходимую  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 планировать простейший технологический процесс и объем производства  

 

продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной  

мини-ферме на основе потребностей семьи или школы;  

 

 составлять с помощью учебной и справочной литературы простые  

 

рационы кормления, определять необходимое количество кормов;  

 

 находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в  

 

своем селе, формулировать на ее основе темы проектов социальной  

направленности.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной  

деятельности  
Выпускник научится:  

 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и  

 

формулировать проблему, обосновать 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; предс тавлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 



 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе  

 

установленных норм и стандартов, на основе поиска новых технологических  

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учетом  

имеющихся ресурсов и условий;  

 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку  

 

проекта, давать примерную оценку цены произведенного продукта как товара на  

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  



Выпускник научится построению двух-трех 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 региональном 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.  

1.2.3.19.Физическая культура  

Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  

 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять  

 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы  

ее организации в современном обществе;  

 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,  

 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и  

физической подготовленностью, формированием качеств личности и  

профилактикой вредных привычек;  

 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять  

 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими  

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники  

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими  

 

упражнениями, определять их направленнос ть 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 доврачебной помощи при  

 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими  

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де  

 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять  

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного  

 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому  

спорту;  



 

 определять признаки положительного влияния занятий физической  

 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  

 

 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 особеннос тей и возможностей собственного  

организма;  

 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной  

 

направленнос ти, планировать их последовательнос ть и дозировку в процессе  

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических  

качеств;  

 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дейс твиям,  

 

анализировать особеннос ти их выполнения, выявлять ошибки и своевременно  

устранять их;  

 

 тес тировать показатели физического развития и основных физических  

 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности  

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной  

 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении  

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании  

физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него  

 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 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.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

 

 выполнять упражнения по профилактике утомления и перенапряжения  

 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной  

деятельности;  

 

 выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на развитие  

 

основных физических качеств (силы, быс троты, выносливости, гибкос ти и  

координации, движений);  

 

 выполнять строевые приемы и команды;  

 

 выполнять акробатические упражнения и комбинации;  

 



 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа  

 

хорошо освоенных упражнений;  

 

 выполнять легкоатлетические упражнения (беговые упражнения, прыжки в  

 

высоту, в длину);  

 

 выполнять строевые упражнения на лыжах и передвижения на лыжах  

 

скользящим шагом, демонстрировать технику передвижения последовательным  

чередованием различных ходов в процессе прохождения тренировочных  

дистанций (для снежных регионов России);  

 

 выполнять основные приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в  

 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять передвижения по воде несколькими стилями плавания (для  

 

школ, имеющих доступ к бассейну);  

 

 выполнять тес товые упражнения на оценку уровня индивидуального  

 

развития основных физических качеств.  



Выпускник получит возможность научиться:  

 

 выполнять комплексы оздоровительных физических упражнений с учетом  

 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 

 преодолевать дистанции, естественные и искусственные препятствия  

 

разнообразными способами лазания, ползания, прыжков и бега;  

 

 организовывать матчи и оценивать результаты спортивных игр  

 

(футбол, волейбол, баскетбол);  

 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

1.2.3.20.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;  

 

 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 учетом особенностей обстановки в регионе;  

 

 руководствоваться рекомендациями специалис тов 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 обосновать 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 защищенности личных жизненно важных  

интересов от внешних и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации в условиях чрезвычайныхситуаций  
Выпускник научится:  

 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите  

 

населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и  

военного времени; объяснять необходимос ть подготовки граждан к защите  

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической  

проекцией личности и необходимос тью обороны государства от внешних врагов;  

 

 характеризовать РСЧС3: классифицировать основные задачи, которые  

 

решает РСЧС по защите населения с траны в условиях 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 час ть системы  

 

обеспечения национальной безопаснос ти России: классифицировать основные  

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения Российской  

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать  

факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных  

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязаннос ти граждан  

Российской Федерации в области гражданской обороны;  

 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи,  

 

которые решает МЧС России по защите населения страны в условиях  

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику  

силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при  

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

3 РСЧС — Российская единая государственная система предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в Российской  

 

Федерации, по защите населения в условиях 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 в условиях  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 

 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 в условиях 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:  

 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным  

 

учреждением, по защите учащихся 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 террорис тической и экстремистской  

 

деятельности;  

 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,  

 

представляющее серьезную угрозу личности, обществу и национальной  

безопасности России;  

 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов  

 

Российской Федерации по противодейс твию терроризму и экстремизму и  

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в Российской  

Федерации по противодейс твию терроризму;  

 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют  

 

формированию антитеррорис тического поведения и антиэкстремистского  

мышления;  

 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в  

 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;  

 

 характеризовать основные меры уголовной ответс твенности за участие в  

 

террористической и экстремистской деятельности;  

 

 моделировать последовательнос ть 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  

Основы здорового образа жизни  
Выпускник научится:  

 

 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 и др.) и их возможные последствия для  

здоровья;  

 

 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 законодательс тва в  

Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личнос ти 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 час то  

 

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 последовательнос ть действий при оказании первой помощи при  

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту;  

определять последовательнос ть оказания первой помощи и различать ее средства в конкрет-ных 

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/втроем приемы 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.  

1.2.3.21.Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Выпускник получит возможность научиться:  

- описывать особенности духовных традиций различных религиозных  

культур народов России;  

- понимать историю развития религиозных культур в истории России;  

- описывать различные явления духовных и религиозных традиций народов  

России;  

- устанавливать взаимосвязь между духовными традициями, религиозной  

культурой и поведением людей;  

- излагать свое мнение о значении духовных традиций и религиозной  



культуры (культур) в жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной  

культуры и (или) светской этики;  

- строить толерантное отношение с представителями разных  

мировоззрений и культурных традиций.  

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

1.3.1.Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы представляет собой один из инструментов  

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной  

образовательной программы основного общего образования, направленный на  

обеспечение качества образования и предполагает вовлеченность в оценочную  

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Основными функциями системы оценки 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.  

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее  

содержательной и критериальной базой выс тупают требования Стандарта,  

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися  

междисциплинарных программ и программ по учебным предметам при освоении  

содержания системы учебников «Алгоритм успеха».  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и  

итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации представляют собой  

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных  

достижений обучающихся, которые отражают динамику формирования их  

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и  

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттес тация осуществляется в  

ходе совместной оценочной деятельнос ти педагогов и обучающихся, т. е.  

является внутренней оценкой.  

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) аттес тация выпускников осуществляется внешними  

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является  

внешней оценкой.  
Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой  

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в  

соответс твии со структурой планируемых результатов выступают планируемые  

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех  

изучаемых учебных предметов.  

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 дос тигаемых обучающимися образовательных  



результатах.  

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 трех групп результатов образования:  

личностных, метапредметных и предметных.  

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  

обучающимися в ходе их личнос тного развития планируемых результатов,  

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»  

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации  

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельнос ть,  

реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит  

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие  

три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-  

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления  

профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-  

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличнос тных  

отношений, правосознание.  

В соответс твии с требованиями Стандарта достижение личностных  

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является  

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности  

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов  

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних  

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе  

централизованно разработанного инс трументария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка  

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся:  

 

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном  

 

учреждении;  

 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и  

 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельнос ти;  

 

 прилежании и ответственнос ти за результаты обучения;  

 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей  

 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного  

образования;  

 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых  

 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных  

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовнос ть к освоению систематических знаний, их  

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  



- способность к решению личнос тно и социально значимых проблем и  



воплощению найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и  

развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе  

различных процедур. Одной из основных процедур итоговой оценки достижения  

метапредметных результатов является защита обучающимися итогового  

индивидуального проекта.  

Кроме того, источником данных о достижении отдельных метапредметных  

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как  

правило, тематических) по каждому предмету.  

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.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного  

мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

-стартовой диагнос тики достижений обучающихся по учебным предметам  

и межпредметным программам;  

- 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;  

-текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных  

заданий по оценке способности учащихся к освоению систематических знаний,  

их пополнению; способности сотрудничества и коммуникации, решению  

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику;  

способности и готовнос ти к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального итогового  

проекта  
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый  

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью  

продемонс трировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания  

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность  

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность  

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-  

творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого  

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной  

оценки по учебному предмету.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую  

направленнос ть.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть  

любая из следующих работ:  

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

2) 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.;  

3) материальный объект, макет, иное конс трукторское изделие;  

4) отчетные 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 деятельнос ти, представленный в  

одной из описанных выше или иных формах;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту  

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием:  

 

 исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 

 списка использованных источников.  

 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,  

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных  

проектов — описание эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы  

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв:  

 

 об инициативности и самостоятельности учащегося;  

 

 об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой  

 

работе);  

 

 о соблюдении исполнительской дисциплины.  

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения  

норм и правил цитирования, ссылок на различные ис точники. В случае  

заимствования текста работы без указания ссылок на источник (плагиата), проект  

к защите не допускается.  

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.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве  

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений,  

актуальнос ть и практическая значимость полученных результатов.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач  

проектной деятельнос ти на данном этапе образования и в соответствии с  

особенностями образовательного учреждения.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная  

деятельность» или «экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ  

государственного образца об уровне образования —аттестат об основном общем  

образовании —отметка выставляется в свободную строку.  

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов предс тавляет собой оценку достижения  

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных  

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответс твии 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.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с  

учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня  

достижений как точки отсчета 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 пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение  

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на  

следующей ступени образования, но не по профильному направлению.  

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или  

отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы  

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а  

также о кругозоре, широте (или избирательнос ти) интересов. Уровни достижения  

планируемых результатов, превышающие базовый, можно определить, как:  

1) повышенный уровень дос тижения планируемых результатов, отметка  

«хорошо» (отметка «4»);  

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка  

«отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни дос тижения отличаются по полноте освоения  

планируемых результатов, уровню овладения учебными дейс твиями и  

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже  

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

1) пониженный уровень дос тижений, отметка «неудовлетворительно»  

(отметка «2»);  

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).  

Недос тижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)  

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного  

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об  

отсутс твии систематической базовой подготовки, о том, что учеником 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 свидетельс твует о  

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету,  

дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые  

демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не  

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,  

развитию интереса к изучаемой предметной облас ти, пониманию значимости  

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать  

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

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 действительнос ти (природных, социальных, культурных,  

технических и др.) в соответс твии 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.  

Решение о достижении или недос тижении планируемых результатов или об  

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов  

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного  

материала можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового  

уровня или получения 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 дос-тижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или школыя, 

системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных 

и предметных), основными составляющими которой являются материа-лы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учеб-ные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения мета-предметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-лем-предметником 

и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных 

или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включе-ны в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут слу-жить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или под-держивать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятель-ность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению из-бирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля дости-жений при 

выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-бот, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересую-щих его областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-щимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-ской, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-ности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её предела- 



ми, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон-цертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

В его состав включаются также работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе со-провождающего 

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 оцен-ки принимает 

образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведёт-ся 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  
На итоговую оценку на ступени 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 итогового проекта;  

-оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию  

(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, итоговый проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют  

уровень освоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым  

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ  

Целью программы развития универсальных учебных действий является  

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к  

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-  

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего  

потенциала общего образования.  

Система учебников «Алгоритм успеха» позволяет через содержание учебных  

курсов реализовать основные требования Стандарта к личностным,  

метапредметным и предметным результатам.  

Содержание и методический аппарат учебников системы «Алгоритм успеха»  

дают возможность организовать учебный процесс с ориентацией на  

формирование универсальных учебных действий при активном использовании  

всеми учителями-предметниками различных учебных ситуаций и различных  

видов учебной деятельнос ти обучающихся, предусмотренных Программой.  

Более подробно возможности формирования универсальных учебных  

действий через учебные предметы даются в разделе «Особенности содержания  

предметных линий системы учебников «Алгоритм успеха» нас тоящей  

Программы.  



Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,  

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих  

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом  

возрастных особенностей развития личности и познавательной сферы подростка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие  

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию  

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

себе. Именно поэтому особое внимание при развитии универсальных учебных  

действий (УУД) должно уделяться становлению коммуникативных  

универсальных учебных действий.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится  

деятельность межличнос тного общения, приоритетное значение в развитии УУД  

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле  

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть  

трансформирована в новую задачу для основной школы «учить ученика учиться в  

общении».  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а  

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут  

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные  

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения  

учиться в общении.  

Подробное описание планируемых результатов формирования  

универсальных учебных действий дается в разделе «Планируемые результаты  

освоения междисциплинарных программ» настоящей Программы.  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе  

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для  

развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном  

содержании, так и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена  

такими ситуациями, как:  

 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требуе т  

 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать  

умения по поиску оптимального решения);  

 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая  

 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная  

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение  

визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее  

решения);  

 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым  

 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое  

адекватное решение;  

 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг  

 

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

В решении задач развития универсальных учебных действий большое  

значение придается проектным формам работы, где, помимо направленности на  

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта,  

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается  

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.  

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся  

(проектов) в образовательном учреждении может быть предс тавлена по  

следующим основаниям:  



1) видам проектов: информационный, исследовательский, творческий,  

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),  

инновационный, предполагающий организационно-экономический механизм  



внедрения;  

2) содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области  

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельнос ти и пр.;  

3) количеству учас тников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5  

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс в рамках школы),  

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках  

сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете);  

4) длительности (продолжительнос ти) проекта: от проекта-урока до  

многолетнего проекта;  

5) дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и  

технологиями проектной деятельнос ти, обеспечение индивидуализации и  

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация  

потенциала личнос ти и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет итоговый  

проект, предс тавляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую  

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего  

учебного года.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода  

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

просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное  

распределение времени, неумение работать с информацией, несвоевременное  

обращение за помощью).  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности  

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

1) постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

2) формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности  

будущей деятельнос ти;  

3) планирование исследовательских работ и выбор необходимого  

инструментария;  

4) собственно проведение исследования с обязательным поэтапным  

контролем и коррекцией результатов работ;  

5) оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как  

конечного продукта;  

6) представление результатов исследования широкому кругу  

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического  

использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет  

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных  

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные  

формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных  

занятиях могут быть следующими:  

1) урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок  

изобретательс тва, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об ученых, урок  

— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на  

открытие», урок открытых мыслей;  

2) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких  

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение  

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

3) 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:  



1) исследовательская практика обучающихся;  

2) образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко  

обозначенными образовательными целями, программой деятельнос ти,  

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции  

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том  

числе и исследовательского характера;  

3) факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение  

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-  

исследовательской деятельности обучающихся;  

4) участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том  

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах,  

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках  

данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет  

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности  

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является  

системно-деятельнос тный подход, как принцип организации образовательного  

процесса в основной школе. Еще одной особеннос тью учебно-исследовательской  

деятельности является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. Как  

было указано ранее, одним из видов учебных проектов является  

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности  

обучающихся, одним из ее компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и  

 

соответс твовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные  

 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  

 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и  

 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или  

учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и  

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в  

 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении  

собственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются  

 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении  

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового  

 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового  

характера проекта или исследования) каждого участника;  

 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны  

 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме  

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем  

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  
Каждая ступень 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 ступени основного общего образования, с одной стороны, является ло-гическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и про-фессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени обра-зования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладывают-ся основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способ-ности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как от-личительным 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 впер-вые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечён-ном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных за-висимостей 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, по-знавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации само-стоятельной 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 обра-зования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающе-го 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 необходи-мость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных про-грамм даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориен-тированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образова-ния.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-скую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обу-чающимся 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.  

Примерные 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 учеб-ного предмета, 

курса;  

 

5) содержание учебного предмета, курса;  

 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-тельного 

процесса;  

 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов  

на ступени 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 диалоги-ческая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-ной 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 ти-пичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения.  

 

Речевая деятельность  

 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.  

 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основ-ной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Пе-редача 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 кни-гой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудиро-вания. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжа-тое, выборочное).  

 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-сказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации обще-ния. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобра-зование информации, 

извлечённой из различных источников.  

Текст  

 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-ность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста.  

 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-тура текста. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста.  

 



2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежно-сти к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и со-ставление 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, последователь-ность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и пись-менного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

 

Функциональные разновидности языка  

 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:  

 



 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступ-ление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, раз-говорной речи 

(рассказ, беседа).  

 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидно-сти языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: те-зисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассу-ждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-дом.  

 

Общие сведения о языке  

 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Россий-ской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковносла-вянского) языка 

в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разно-видности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразитель-ные 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, про-фессиональными 

разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за ис-пользованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Фонетика и орфоэпия  

 

1. Фонетика как раздел лингвистики.  

 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Измене-ние 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 практи-ке.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Графика  

 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на пись-ме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения []’].  

 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, эн-циклопедиях, SMS-

сообщениях.  



 

Морфемика и словообразование  

 

1. 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. Вари-анты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и слово-образующая 

морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части ре-чи в другую; сращение 

сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразо-вательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-цессах формо- и 

словообразования.  

 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правопи-сания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология  

 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значе-ние слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Пе-реносное 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 заимст-вованные 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, афориз-мы, крылатые 

слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством род-ного языка.  

 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её актив-ного 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 слово-употребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (тол-кового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и использование её в различных видах деятельности.  

Морфология  

 

1. Морфология как раздел грамматики.  

 



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, мор-фологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательно-го, 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 упот-реблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.  

 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим при-знакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных час-тей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания.  

 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Синтаксис  

 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-таксиса.  

 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в сло-восочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды ска-зуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-нённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособлен-ные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отноше-ний между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносо-чинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными ви-дами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в ре-чи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и вырази-тельности 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  

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ъ.  

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 правильного на-писания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении.  

 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для ре-шения 

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, объяс-нение 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  
 

Русский фольклор  

Малые жанры фольклора.  

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как 

метафора, вид словесной игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о жи-вотных). Противопоставление 

мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положи-тельный герой и его противники. 

Персонажи- животные, чудесные предметы в сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечест-ву.  

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве».  

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы рус-ских князей. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведе-ния. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 

содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути ка-нону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева.  

Русская литература XVIII в.  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная про-блематика 

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства созда-ния образов персонажей. 

Смысл финала комедии.  



Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния чело-века.  

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема 

поэта и поэзии.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история 

его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскры-тия определённых качеств 

человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в 

басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Ис-точники сюжета 

баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Нацио-нальные черты в образе героини. 

Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие 

финала баллады. Баллады запад-ноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика 

к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых по-становок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как не-обычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. Своеоб-разие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесце-нических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в соз-дании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечелове-ческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова.  

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний ве-чер», «К ***», «Я 

помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воз-двиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно 

близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотво-рённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

моти-вов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пей-зажной 

лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение 

как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики 

Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфи-ки пушкинских стихотворений. Библейские и 

античные образы в поэзии Пушкина. Тра-диции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской 

народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—XX вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный ис-точник «Песни о 

вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Пес-ни...». Смысл противопоставления 

образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в 

«Песне...». Художественные средства произве-дения, позволившие воссоздать атмосферу Древней 

Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поме-стного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих  



чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер 

истории любви Маши и Владимира. Средства выражения автор-ского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 

Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в ро-мане. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную исто-рию. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие 

характера, личности Петра Гринёва. Значе-ние образа Савельича. Нравственная красота Маши 

Мироновой. Образ антигероя Шваб-рина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. 

Портрет и пейзаж в ро-мане. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. 

Роль эпи-графов в романе. Название и идейный смысл произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям по-вести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Трагическое и гумани-стическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе созда-ния 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство ли-рического и 

эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его ге-рои. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуаль-ное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 

«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. 

Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. 

«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и друже-

ского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной 

лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в рус-ской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях и нравственном 

законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, 

выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии 

сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кине-матографическая судьба трагедии.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Ко-гда волнуется 

желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», 

«Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

«Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира поэзии Лер-монтова. Характер лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема Родины, поэта и по-эзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.  

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исто-рического 

события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в созда-нии батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафо-сом стихотворения.  



Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-лашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибее-вичем и Иваном Грозным. Образ Ивана 

Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного 

творчества. Сопоставление зачина по-эмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл че-ловеческой 

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 отноше-ния. Смысл финала поэмы.  

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии ха-рактера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, 

самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 

личности. Главный герой и вто-ростепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в 

жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. 

Роман «Герой нашего времени» в русской критике.  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описа-ния украинского села и Петербурга. Характер 

повествования. Сочетание юмора и лириз-ма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в по-вести Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы за-порожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в 

портретном описании, речевой характе-ристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). 

Борьба долга и чувства в ду-шах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала 

повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. По-теря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петер-бург как символ вечного холода, 

отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос 

повести.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот рус-ской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображе-нии: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточни-чества и казнокрадства, 

лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития 

действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. 

Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

общественное явление. Мастерство дра-матурга в создании речевых характеристик. Ремарки как 

форма выражения авторской по-зиции. Гоголь о комедии.  

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобра-зие произведения, его связь 

с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, ро- 



маном-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступ-ления в поэме, 

их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приёмы их создания, образы кре-стьян. Образ Руси. Эволюция образа 

автора от сатирика к проповеднику и пророку. Свое-образие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые 

души» в русской критике.  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.», «С поляны коршун 

поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тют-чева. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них—у дуба, у берёзы.». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жиз-ни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нра-вов крепостной 

России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение 

образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы её выражения в произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно- эмоцио-нального 

содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская по-зиция и способы её 

выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы 

крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Осо-бенности ритмической 

организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отноше-ние к героям.  

JI. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Кос-тылина. Поэтичный 

образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гумани-стическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Осо-бенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания ко-мических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл 

названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)  

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». Особенности изобра-жения природы. 

Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символи-ческое значение природных 

образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.  

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в ком-позиции рассказа. Смысл 

названия.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе.  

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремле-ние к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу.  

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографи-ческого романа. 

Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребё-нок и национальные традиции. 

Особенности повествования.  

 

A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Родина». Лирический герой в поэзии 

Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Роди-ны. Музыкальность лирики 

Блока.  

 



 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яр-кая метафоричность ранней 

лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назна-чения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». Основные темы 

и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетво-рение как основной 

художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.  

 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная земля». Основные темы и 

образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины в 

стихотворении.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рас-сказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Меч-ты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и 

юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение 

веры в чудо как основы жизненной позиции. Симво-лические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источ-ники сюжета. 

Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. 

Проблема исторической ответственности интеллигенции. Сим-волика имён, названий, 

художественных деталей. Приёмы сатирического изображения.  

Русская литература XX в. (вторая половина)  

 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). Ис-тория создания 

поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра 

«книги про бойца».  

 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 

Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя про-изведения. Особенности композиции 

рассказа.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и рус-ского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие.  

 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Добро-та, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкнове-ние с миром 

грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.  

 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенно-го времени. 

События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учи-тельницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произве-дения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Кар-тины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в расска-зе. Притчевое начало, 

традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе.  



Литература народов России  

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».  

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость об-раза главного 

героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардов-ского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ». 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворе-ниях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». Тема любви к 

родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение на-циональных обычаев и 

традиций. Особенности художественной образности аварского по-эта.  

Зарубежная литература  

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»), Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения  

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через кото-рые проходят 

герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафориче-ский смысл слова «одиссея».  

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская модель 

мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение 

пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напря-жённая духовная 

жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. 

Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. 

Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона 

Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизнен-ным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путе-шественника в литературе.  

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в 

трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом 

как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Про-блема и цена истинного счастья.  

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической по-эзии Байрона. 

«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 

окружающим его обществом. Байрон и русская литература.  

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедли- 



вом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фан-тастического 

сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.  

Обзор  

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и 

национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании 

образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. X. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка 

«Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сце-ны). М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и 

сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы 

в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических ли-тературных сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их 

обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма ино-сказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.  

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Баллада 

«Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеоб-разие балладного сюжета. 

Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестествен-ного в балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвер-жение в 

Мальстрём». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жан-ровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма дейст-вия в новелле. Строгость её 

построения.  

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рас-сказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидно-сти рассказа: святочный, 

юмористический, научно- фантастический, детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной го-ры Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказах русских писате-лей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчи-ки». М. М. 

Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произ-ведениях, созданных для взрослых и 

детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем 

мире и в детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». В. П. 

Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад.». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина». И. А. Бунин. Стихо-творение «Листопад» 

(фрагмент «Лес, точно терем расписной»), Н. А. Заболоцкий. Сти- 



хотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Па-раллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. Стихотворение 

«Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора». 

И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в рус-ской поэзии. Обращение поэтов к 

картинам русской жизни, изображению родной приро-ды, событий отечественной истории, создание 

ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагмен-ты). А. Т. 

Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворе-ние «Сороковые». В. В. 

Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в про-изведениях о Великой Отечественной войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Дет-ство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» 

(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиогра-фических произведениях. Жизнь, 

изображённая в восприятии ребёнка.  

Сведения по теории и истории литературы  

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Глав-ные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, 

образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические от-ступления. Эпилог. Лирический 

сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвы-шенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпи-тет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гро-теск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, 

роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, посла-ние, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматиче-ские жанры (драма, трагедия, комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории миро-вой литературы 

(Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).  

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. 

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер про-изведений древнерусской 

литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм 

и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев рус-ской литературы. Идеальный 

женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях  



русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской по-эзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нрав-ственная проблематика 

русской драматургии XIX в.  

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Разви-тие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий отечествен-ной истории, судеб русских людей в 

век грандиозных потрясений, революций и войн. Об-ращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. 

(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 



 


