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Общие положения 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Скороднянская  средняя 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования как нормативно-

правовой документ, определяющий с одной стороны, цели, задачи, содержание образования, 

его специфику, а с другой стороны – особенности учебно-воспитательного процесса и управ-

ления учреждением. Документ отражает стратегию школы по обеспечению прав граждан на 

образование, удовлетворению их потребностей в образовании.  

 ООП ООО составлена в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года 

№19993);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной де-
ятельности при введении федерального государственного стандарта общего образова-

ния»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии»  

 Региональный уровень:  

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской об-

ласти от 30 января 2012 года №243 «Об утверждении дорожной карты по реализации 

направлений ФГОС основного общего образования»;  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 
области на 2013-2020 годы;  

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-
2015 годы» (утверждена постановлением правительства Белгородской области от 02 ок-

тября 2010 г. № 325-пп).   

 Школьный уровень:  

 Устав  МБОУ «Скороднянская СОШ»;  

 Локальные акты школы.  
 В основу Программы заложены рекомендации примерной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, особенности школы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скороднянская  средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уста-

вом и уровнями общеобразовательных программ:  

 начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года;  

 основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет;  

 среднее общее образование - нормативный срок освоения 2 года.  

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего образо-

вания. Основное общее образование создаёт условия становления и формирования личности 

учащегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Ос-



 

 

новное общее образование является базой для получения среднего общего образования. Со-

блюдается преемственность результатов основных образовательных программ начального, ос-

новного, среднего общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Скород-

нянская  средняя общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями Стандарта со-

держит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Скороднянская  средняя общеобразователь-

ная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формиро-

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

лектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья.  

 ООП ООО ориентирована на образование, которое является результатом систематизи-

рованных знаний, умений и навыков, опыта универсальных учебных действий, творческой де-

ятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, духовно-нравственного воспита-

ния, ответственного отношения к собственному здоровью и необходимого условия подготовки 

школьника к жизни, труду и осознанному выбору профессии.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Цель реализации ООП ООО – создание условий для развития мотивационных, когнитивных и 

инструментальных ресурсов личности ребенка как основы его учебных компетентностей, реа-

лизации творческих возможностей на основе формирования у подростка способности к осу-

ществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траекто-

рии, удовлетворения интеллектуальных, духовных запросов, интересов и склонностей.  

Задачи:  
1. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Усвоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ на основе требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов.  

3. Расширение возможности выбора и определения каждым школьником необходимого 

содержания образования через организацию предпрофильной подготовки.  

4. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников.  

5. Повышение мотивации обучения школьников через активизацию познавательной дея-

тельности, развитие общих и индивидуальных способностей.  

6. Развитие у учащихся способности занимать исследовательскую позицию, самостоятель-

но ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения элементов 

исследовательской и проектной деятельности в рамках предметов учебного плана и че-

рез организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества.  



 

 

7. Формирование духовно развитой, творчески одаренной личности школьника на основе 

современных технологий воспитания, усиления воспитательного потенциала школы, 

обеспечения индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого учащегося, интеграции усилий школы, семьи и общественности.  

8. Сохранение и укрепление физического и психологического и социального здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия через систему 

работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, со-

здание комфортной и безопасной среды обучения.  

 Особое внимание уделяется формированию компетенций учащихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, основам смыслового чтения и работе с текстом.  

      ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию образовательной  программы  

                                            основного общего образования 

 

 Системно-деятельностный подход, который предполагает:  

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного ин-

формационного общества, построенного на основе принципов толерантности, диалога 

культур;  

   формирование навыка самостоятельного определения целей постановки задач в учёбе 

и познавательной деятельности, планировании путей достижения целей, выбора наибо-

лее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образо-

вательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

  ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

   разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

 Компетентностный подход – определяется категориями «компетенция» «компетен-

ность». Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенче-

скую». Компетенции – внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразова-

ния (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отноше-

ний) выявляются в компетентностях человека.  

МБОУ «Скороднянская  средняя общеобразовательная школа» работает в одну (первую) сме-

ну, что соответствует нормам здоровьесбережения, позволяет организовать занятия учащихся 

по интересам во второй половине дня. Система внеурочной деятельности является составной 

частью образовательной программы школы, интегрирующей в себе программы базисного 

учебного плана с программами внеурочных занятий учащихся.  

 В соответствии с выявленным социальным запросом,  образовательный процесс школы 

рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной деятельности, дополнитель-

ного образования, социальных практик и исследовательской деятельности учащихся. Домини-

рующим видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, исследовательская, 

основным результатом которой является освоение учащимися способов деятельности. Сама 



 

 

технология формирования ООП ООО заключается в создании механизма реализации педаго-

гического потенциала образовательной системы школы, механизма интеграции всех ее состав-

ляющих и характеризуется следующими чертами:  

 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, вне-

урочной деятельности, дополнительного образования, социально-творческой и самооб-

разовательной деятельности учащихся; 

 в рамках образовательного процесса реализуются предметные и над предметные учеб-

ные программы, дополнительные образовательные программы, программы социально-

творческой деятельности, индивидуальные образовательные программы;  

 обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых для 

всех учащихся не является обязательным;  

 домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид образовательной 

деятельности, предусматривается возможность выбора домашних заданий;  

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником образова-

тельный результат.  

 Технология формирования основной образовательной программы основного общего об-

разования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования 

(ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), 

вариативность (признание права ученика на полный или частичный выбор изучаемого содер-

жания и уровня его освоения), реализацию дифференцированного подхода и индивидуализа-

ция обучения.  

 Основная образовательная программа МБОУ «Скороднянская  средняя общеобразова-

тельная школа» реализуется в модели вариативного, личностно-ориентированного образова-

ния, в открытой, развивающейся образовательной среде и строится на следующих принципах:  

– принцип целостного представления о мире;  

– принцип преемственности;  

– принцип дифференциации и индивидуализации обучения;  

– принцип творчества;  

– принцип психологической комфортности;  

– принцип вариативности.  

 Решение задачи развития универсальных учебных действий (УУД) происходит не толь-

ко на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элек-

тивных курсов).  

Образовательная программа как модель управления качеством образовательного про-

цесса. 
 Концептуальными основаниями образовательной программы являются показатели 

управления качеством образовательного процесса, среди которых ключевыми являются:  

  ориентация программы как на планируемые образовательные результаты Федерального 

государственного стандарта (личностные, метапредметные, предметные), так и на ре-

зультаты, реализуемые образовательным учреждением;  

 открытость образовательной системы образовательного учреждения и взаимообуслов-

ленность качества образования от запросов родителей, учащихся и государства;  
  использование вариантов социального партнерства;  

  вовлеченность всех участников образовательного процесса в создание достойных усло-

вий обучения и достижение качества образования;  

  использование механизмов образовательного менеджмента.  

  обеспечение преемственности обучения.  

 Преемственность ООП НОО и ООП ООО  
 ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в 



 

 

себя возрастной период с 11 до 15 лет. В связи с этим, ООП основного общего образования, 

прежде всего, опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:  

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных фор-

мах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения;  

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, усло-

вий и результатов выполнения задания;  

• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (обще-

классная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);  

• желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно зна-

ний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие  

• знания и осваивать недостающие умения.  

 Кроме того программа разработана с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных:  

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

мых только совместно с классом как учебной деятельностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к овла-

дению этой учебной деятельностью в основной школе в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося - направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий; инициативу в организации учебного сотруд-

ничества;  

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построе-

нию жизненных планов во временной перспективе;  

 - с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

 - с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками; - с изменением формы организации учебной деятельности и учебно-

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

лабораторной исследовательской;  

 - с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного развития уча-
щихся на каждом из возрастных этапов.  

 Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития  

ребёнка (11—13 лет, 5—7 классы) — началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

 Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется ря-

дом следующих психолого-физиологических изменений:  



 

 

-бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

-обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, ко-

торые существуют в мире взрослых и в их отношениях;  

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом;  

- ростом информационных перегрузок, объёмов и способов получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет).  

 Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и вы-

бора условий и методик обучения.  

 Программа ориентирована на учащихся 5-9 классов, имеющих первую или вторую 

группу здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здоровья не исключает возможности 

обучения в школе, но определяет содержание индивидуального психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения.  

 Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ дополнительного образова-

ния.  

 Программа адресована учащимся 5-9 классов и их родителям, педагогам:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности щколы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия;  

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

ской образовательной деятельности;  

        Программа также адресована руководству школы:  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы:  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, руководства);  

  для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  

  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процес-

са, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

 Сроки реализации программы  

 Для реализации ООП основного общего школьного образования определяет  ся 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 
подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый переход учащихся с одной 

ступени образования на другую;  

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в 
разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение ин-

дивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к ста-

новлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнооб-

разие и границы возможный видений в учебном предмете.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер-

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

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

системы оценки результатов – с другой.  

        В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемо-

го уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с уче-

том зоны ближайшего развития ребенка. 

                                   1.2.2. Структура планируемых результатов 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — лич-

ностных, метапредметных и предметных — формулирует задачи,  которые решают учащиеся в 

ходе обучения.  

В процессе освоения предметных курсов основной школы планируемые результаты 
предполагают выделение:  

- базового уровня («Выпускник научится»);  

- повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»).  

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и спо-

собов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продол-

жения обучения на следующем уровне.  

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Развитие универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература. 

Родная литература», «Иностранный язык.», «История России. Всеобщая история», «Общество-

знание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты уста-

навливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на формирование и оценку навыка: 

1) освоения систематических знаний 

2) самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) разрешения проблем/проблемных ситуаций;  



 

 

4) сотрудничества; 

5) коммуникации; 

6) самоорганизации и саморегуляции; 

7) рефлексии; 

8) выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме; 

9) ИКТ-компетентности обучающихся. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспекти-

вы их развития, что позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-

том зоны ближайшего развития ребёнка. 

У обучающихся, получивших основное общее образование, будут сформированы следу-

ющие результаты: 

Личностные  

результаты 

1.Патриотизм, уважительное отношение к Отечеству, чувства ответственности 

и долга перед Родиной. 

2.Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

3.Сформированы: 

-целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- нравственные чувства,  ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативные  компетентности в общении и сотрудничестве; 

-ценности здорового и безопасного образа жизни, основы экологической куль-

туры. 

4.Освоены социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах. 

5.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи. 

6.Развито эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

 

Метапредметные  

результаты  

(Регулятивные 

УУД) 

1.Самостоятельно определять цели, планировать пути их достижения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  выбирать 

наиболее эффективные способы их решения. 

2.Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та. 

3.Корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4.Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

5.Владеть системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного). 

6.Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками. 

7.Владеть устной и письменной, монологической контекстной речью. 

8.Уметь работать с информацией. 

 

Метапредметные 

 результаты                                    

(Познавательные 

УУД) 

1.Освоение общеобразовательных программ на уровне требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов общеобразовательных программ 

по всем предметам школьного учебного плана 

Метапредметные  

результаты  

 (Коммуникативные 

1.Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2.Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ,  

формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия  

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государ-

ственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных тра-

диций;  

 образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных празд-

ников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-

ций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание кон-

венционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и поли-

тическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; • эмоционально положи-

тельное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении и самореа-

лизации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следо-

вании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

УУД)                                    нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве; 

3.Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

4.Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

5.Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

6.Владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

7.Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 



 

 

 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных обще-
ственных 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 при-

нятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, поли-
тических и экономических условий;  

 • устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования. Выпускник получит возможность для 

формирования:  

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 • готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности;  

 • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям;  

 • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающей-

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции;  

  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

  построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно 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 постав-

ленных целей; 

 существлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в раз-
личных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; • прилагать волевые усилия и пре-

одолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное выска-

зывание;  

 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 партнѐра, уметь убеждать;  
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие 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 отличные от собственной позиции других людей, в со-

трудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участни-

ков, 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 дей-

ствий и действий партнѐра;  
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, 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 партнѐрам, внимания к личности другого, адек-

ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию 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 

Интернета;  

 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 родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом 

,осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать её 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.  

  Основным результатом основного общего образования должна стать сформиро-

ванная разносторонняя личность, активно адаптирующаяся в обществе. В связи с этим 

основной задачей работы педагогического коллектива становится формирование лично-

сти выпускника основной школы. «Портрет выпускника» является ориентиром для по-

строения образовательного процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и 

структур, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертываний 

контрольно-оценочных и мониторинговых комплексов.  

«Портрет выпускника основной школы»  рассматривается как обобщенный социальный 

заказ, с учетом специфики образовательного учреждения.  

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся. Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы;  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных тех-

нологий;  

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать 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 Интер-

нет;  

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, 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 различны-

ми экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком.  

 

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельно-

сти; 

 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 соответствии 

с поставленной целью;  
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотогра-

фий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозапи-

сей; 

   осуществлять видеосъёмку 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 трёхмерное сканирование.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма;  

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; • осуществлять 

редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового 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 иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; • использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшиф-

ровку аудиозаписей.  

 

Создание графических объектов  

Выпускник научится:  

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использовани-

ем специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы;  

 создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

  Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится:  

 использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

 использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концепту-

альными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (геогра-

фическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в систе-

мах глобального позиционирования;  

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  



 

 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения;  

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

 Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета;  

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; • осуществ-

лять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-

ного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование 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 партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие).  

 

Поиск и организация хранения информации  

        Выпускник научится:  

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

 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 Ин-

тернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и заполнять различные определители;  

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельно-
сти.  

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике.  



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статисти-

чески и с помощью визуализации; • анализировать результаты своей деятельно-

сти и затрачиваемых ресурсов. 

        

 Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится:  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью;  

 моделировать с использованием средств программирования;  

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организо-

вывать своѐ время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автомати-

зированного проектирования.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из ис-

следования выводы;  

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказа-
тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпри-

мер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; • исполь-

зовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математиче-

ских моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяс-

нение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; • использовать догадку, озарение, интуицию;  

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование;  

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходя-
щих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность;  



 

 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнен-

ного проекта.  

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом Работа с текстом: поиск ин-

формации 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 общему 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 соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 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, устанавли-

вать, 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 момент информа-

цию;  

 различать темы и подтемы специального текста;  

 выделять главную и избыточную информацию; - прогнозировать последовательность изложе-

ния 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 определѐнной 
позиции;  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 интерпретировать текст:  

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 
- 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 сопо-



 

 

ставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (исполь-

зованных языковых средств и структуры текста).  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

 откликаться на содержание текста:  

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

 находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имею-

щейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-

формации 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 чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 критически относиться к рекламной информации;  

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или конфликтной 

ситуации.  

 

 Предметные результаты 

 Освоение основной образовательной программы основного общего образования с учетом об-

щих требований федеральных государственных образовательных стандартов и специфики изу-

чаемых предметов, входящих в состав предметных областей.  
Предмет  Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

Русский язык    -владеть различными видами монолога (повество-

вание, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения;  

-владеть различными видами диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения;  

-нормами речевого поведения в типичных ситуаци-

ях общения;  

-оценивать образцы устной монологической и диа-

логической речи с точки зрения соответствия ситу-

ации речевого общения, достижения коммуника-

тивных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

-уметь предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе  

-выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, рефе-

рат; публично защищать свою 

позицию;  

-участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргумен-

тировать собственную пози-

цию, доказывать еѐ, убеждать;  

-понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь их объяснят.  

Речевая 

деятельность 

Аудирование  

 

 - владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и передавать содержание аудиотекста 

в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме;  

-понимать и уметь формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, 

-понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического (в том числе 

текстов СМИ), анализировать 

и комментировать еѐ в устной 

форме.  

 



 

 

публицистического, официально 

-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную 

информацию комментировать еѐ в устной форме;  

-передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого).  

Чтение  -понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и 

аналитических жанров, художественно-

публицистического жанра), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме);  

-владеть практическими умениями 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей;  

-передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста;  

-владеть приемами работы с учебной книгой, 

справочникам и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; -

отбирать и систематизировать материал на 

определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей.  

-понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

-извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из 

различных источников (учебно-

научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе 

представленных в электронном 

виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную 

точку зрения на решение 

проблемы.  

 

Говорение         -создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

    -обсуждать и чѐтко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

    -извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной 

форме с учѐтом заданных условий общения;  

     -соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию; правила 

речевого этикета.  

-создавать устные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения.  

-выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект, реферат;  

-участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-

научного общения;  

-анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата.  

 



 

 

Письмо -создавать письменные монологических 

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 текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана;  

-соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические нормы, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию.  

 

-писать рецензии, рефераты; -

составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты;  

-писать резюме, деловые пись-

ма,  

объявления с учетом 

внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых 

средств  

 

Текст       -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.;  

     -издавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного текста.  

 

-создавать в устной и 

письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, 

дискуссии), 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 

      -владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций);  

      -различать и анализировать тексты разных жан-

ров научного (учебно-научного), публицистическо-

го, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, дове-

ренность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи);  

      -создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, 

-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 жан-

ров (аннотация, рецензия, ре-

ферат, тезисы, конспект как  

жанры учебно-научного стиля, 

участие в дискуссиях на учебно-

научные темы; резюме, деловое 

письмо, объявление как жанры 

официально-делового стиля; 

выступление, информационная 

заметка, сочинение-

рассуждение в 

публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой 



 

 

описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  

      -оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности;  

       -исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст;  

      -выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему.  

 

сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские 

письма с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к 

ним, и в соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств; -

анализировать образцы 

публичной речи с точки зрения 

еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

-выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей 

речью.  

 

Языковая и 

лингвистическая 

(языковедческая) 

компетенция 

Общие сведения о 

языке  

 

     -характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка в кругу славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка»;  

     -определять различия между литературным язы-

ком и диалектами,  

просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия;  

     -оценивать использование основных 

изобразительных средств языка.  

-характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики.  

 

Фонетика и 

орфоэпия. Графика  

 

    -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.  

-познавать 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  

 

    -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.  

- характеризовать 

словообразовательные цепочки 

и словообразовательные гнѐзда, 

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 и 

мультимедийных; 

 -использовать 

этимологическую справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

 

Лексикология и 

фразеология 

       - проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и  

стилистическую окраску слова;  

     - группировать слова по тематическим группам;  

      - подбирать к словам синонимы, антонимы;  

      - опознавать фразеологические обороты;  

      - соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; - использовать 

лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте;  

      - опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

     - пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем 

и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности.  

 

 

- 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 и мультимедийных; 

использовать эту информацию 

в различных видах 

деятельности.  

Морфология - 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.  

- 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 и мультимедийных; 

использовать эту информацию 

в различных видах 

деятельности.  

 

Синтаксис  - опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

 - анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности;  

- употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

- использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

- применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа.  

 

- 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  

 

- соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объѐме 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 еѐ в процессе письма.  

 

- демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи; 

 - извлекать необходимую 

информацию из мультиме-

дийных орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию; использовать 

эту информацию в процессе 

письма.  

 

Культуроведческая 

компетенция Язык 

и культура  

 

- выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

- характеризовать на 

отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа-носителя 

языка;  

- анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.  



 

 

Литература. 

Устное народное 

творчество  

 

- 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  

художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

 - видеть «необычное в обычном», устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

- 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 самостоя-

тельно 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 века. Русская 

литература XIX–

XX веков. 

Литература 

народов России. 

Зарубежная 

литература  

 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле «читательских 

ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя свое к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

- выбирать путь анализа про-

изведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элеме-

нты 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;  



 

 

другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

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.  

 

- 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).  

 

Английский язык  

Раздел: 

«Коммуникативные 

умения». 

Говорение. 

Диалогическая 

речь  

- вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка;  

 

- брать и давать интервью.  

 

Говорение. 

Монологическая 

речь  

 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); - описывать события с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/ план/вопросы.  

 

-делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; - 

комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ 

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  -воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать значимую/ 

нужную/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

- 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 - читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

- читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ 

запрашиваемую в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 

- 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 понять основное 

содержание текста; - 

пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником.  

 

Письменная речь - 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.  

-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.  

Раздел «Языковая 

компетентность 

(владение 

языковыми 

средствами)» 

Фонетическая 

сторона речи  

 

- 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.  

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации;  

- различать на слух британские 

и американские варианты 

английского языка.  

 



 

 

Орфография. Лек-

сическая сторона 

речи 

- правильно писать изученные слова.  

- узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета) в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; - распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей.  

 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию.  

-употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной 

школы;  

- знать различие 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 

- оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте;  

- распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме);  

- распространенные простые предложения, в т.ч. с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house 

last year);  

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter.);  

- 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 

множественном 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 степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/much, 

-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 нереального 

характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning 

French);  

- использовать в речи глаголы 

во временных 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.  

 



 

 

few/a few, little/a little);  

- количественные и порядковые числительные; - 

глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного 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).  

 

История России. 

Всеобщая история 

Раздел 1. История 

Древнего мира  

 

- определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, «до н.э.», «н.э.»); 

 - использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий;  

- проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

- описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) 

форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

- объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории.  

-давать характеристику 

общественного строя древних 

государств;  

- сопоставлять свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

черты общего 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 

- локализовать во времени общие рамки  

и события Средневековья, этапы становления и 

развития русского государства; соотносить 

хронологию истории 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 

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 обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; - сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

- давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

- Давать сопоставительную  

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, 

Восток);  

- сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

черты общего 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 

- локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные  

события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах 

социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных 

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 

- 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.  

 

 



 

 

Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностей; 

д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия  

ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

- сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события;  

- давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

Новейшая история - 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;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

социально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.;  

- анализировать информацию исторических 

источников 

художественных памятников новейшей эпохи;  

- представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и 

ключевые события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; - систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;  

- раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и  

социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных 

вв.;  

- объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

 - сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

- используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие России, 

начале XXI вв.;  

- 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, 

 

 



 

 

революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 - давать оценку событиям и личностям 

XXI вв.  

Обществознание 

Человек в 

социальном 

измерении  

 

-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;  

- на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека сравнивать и 

сопоставлять возможности и ограничения каждого 

возрастного периода;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека;  

- характеризовать собственный социальный статус 

и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия  

«гражданство»;  

- описывать гендер как «социальный пол»; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 - на основе полученных знаний давать 

нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями; своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

 - демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и 

общества.  

- 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  

 

-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 

- использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

семейных конфликтов;  

- описывать реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и социализацией 

личности.  

 



 

 

знаковой системы.  

Общество – 

большой «дом» 

человечества  

 

-распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ;  

- характеризовать направленность 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.  

- 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  

 

-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 источников различного типа.  

- 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  

 

- использовать накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности 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 

- 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 



 

 

из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков 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.  

в их становление и развитие 

Основы 

российского 

законодательства  

 

-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 

установленные законом права собственности; права 

и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность 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 

ситуации определять признаки правонарушения, 

проступка,  

преступления;  

- объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

- 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 -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 статистические 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 

-оценивать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе;  

- анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из 

неадптированных источников;  

- выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики.  

 



 

 

опыт.  

Человек в 

экономических 

отношениях  

 

-распознавать на основе приведенных данных 

основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их;  

- характеризовать поведение производителя и 

потребителя как  основных участников 

экономической деятельности;  

- применять полученные знания для характеристики 

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.  

 

- 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 

-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 общественного прогресса 

тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию;  

- характеризовать собственные основные 

социальные роли;  

- на примере своей семьи объяснять 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, 

- 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.  

 



 

 

представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику, проводить несложные 

социологические исследования.  

 

Политическая 

жизнь общества 

-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 той или 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, характеризовать 

основные проявления роли избирателя;  

- различать факты и мнения в потоке политической 

информации.  

 

- 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  

 

-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;  

- различать различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение.  

- 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  

 

-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.  

- 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.  



 

 

География. 

Источники 

географической 

информации  

 

-использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию;  

- по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) находить и формулировать 

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;  

- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации 

выявлять 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.  

 

- ориентироваться на 

местности при помощи 

топографических карт и 

современных навигационных 

приборов;  

- читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы 

местности и географические 

карты;  

- строить простые планы 

местности; - создавать 

простейшие географические 

карты различного содержания;  

- моделировать географические 

объекты и явления при помощи 

компьютерных программ.  

 

Природа Земли и 

человек  

 

-различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

- использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических 

различий;  

- проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; - оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития.  

 

-использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

быту и окружающей среде;  

- приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки в 

решении социально-

экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности;  

- воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе 

и средствах массовой 

информации; создавать 

письменные тексты и устные 

сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 



 

 

презентацией.  

Население Земли -различать изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; - 

сравнивать особенности населения отдельных 

регионов и стран мира; 

- 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.  

 

- приводить примеры, 

показывающие 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 

-различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

- сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран;  

- оценивать особенности взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий; 

 - описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов; 

 - объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий;  

- создавать письменные тексты и устные сообщения 

об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией.  

 

- 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;  

- оценить положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и 

стран;  

- объяснять закономерности 

размещения населения и 

хозяйства отдельных 

территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами.  

 

Особенности 

географического 

положения России  

 

-различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического 

положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;  

- использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни.  

 

- оценивать возможные в 

будущем изменения 

географического положения 

России, обусловленные 

мировыми 

геодемографическими;  

- геополитическими и 

геоэкономическими 

изменениями, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной системы.  

 



 

 

Природа России -различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов;  

- сравнивать особенности природы  

отдельных регионов страны;  

- оценивать особенности взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий;  

- описывать положение на карте положение 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 

- 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 -различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов и стран;  

- анализировать факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 - сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу;  

- объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения на 

селения 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.  

 

- 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 -различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; - анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

- объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной 

жизни.  

- 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 -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.  

 

- составлять комплексные 

географические характеристик 

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  

 

- 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.  

 

- выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

места страны в мировой 

экономике;  

- объяснять возможности 

России в решении современных 

глобальных проблем 

человечества;  

- оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России.  



 

 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. 

Натуральные 

числа. Дроби. 

Рациональные 

числа  

 

-понимать особенности десятичной системы 

счисления;  

- владеть 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 устные 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.  

 

- 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.  

 

Действительные 

числа 

-использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел;  

- владеть понятием квадратного корня, применять 

его в вычислениях.  

 

-развить представление о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой 

практике;  

- развить и углубить знания о 

десятичной записи 

действительных чисел 

(периодические и 

непериодические дроби).  

Измерения, 

приближения, 

оценки  

-использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

- 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. 

Алгебраические 

выражения  

- владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие бук-

венные данные; работать с формулами; - выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни;  

- выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями;  

- выполнять разложение многочленов на множите-

ли.  

-выполнять многошаговые пре-

образования рациональных вы-

ражений, применяя широкий 

набор способов и приемов;  

- применять тождественные 

преобразования для решения 

задач из различных разделов 

курса (например, для нахожде-

ния наибольшего/наименьшего 

значения выражения).  



 

 

Уравнения  -решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной, системы двух уравнений с дву-

мя переменными;  

- понимать уравнение как важнейшую математиче-

скую модель для описания и изучения разнообраз-

ных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;  

- применять графические представления для иссле-

дования уравнений, исследования и решения си-

стем уравнений с двумя переменными.  

- овладеть специальными прие-

мами решения уравнений и си-

стем уравнений; уверенно при-

менять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач 

из математики, смежных 

предметов, практики;  

- применять графические пред-

ставления для исследования 

уравнений, систем уравнений.  

Неравенства  -понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойства чи-

словых неравенств; - решать линейные неравенства 

с одной переменной и их системы; - решать квад-

ратные неравенства с опорой на графические пред-

ставления; - применять аппарат неравенств для ре-

шения задач из различных разделов курса. 

-разнообразным приемам дока-

зательства неравенств;  

- уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разно-

образных математических за-

дач и задач из смежных пред-

метов, практики; - применять 

графические представления для 

исследования неравенств, си-

стем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. 

Числовые функции  

-понимать и использовать функциональные понятия 

и язык (термины, символические обозначения);  

- строить графики элементарных функций; исследо-

вать свойства числовых функций на основе изуче-

ния поведения их графиков;  

- понимать функцию как важнейшую математиче-

скую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами.  

- проводить исследования, свя-

занные с изучением свойств 

функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; на осно-

ве графиков изученных функций 

строить более сложные графи-

ки (кусочно-заданные, с «выко-

лотыми» точками и т. п.);  

- использовать функциональные 

представления и свойства 

функций для решения матема-

тических задач из различных 

разделов курса.  

Числовые последо-

вательности  

-понимать и использовать язык последовательно-

стей (термины, символические обозначения);  

- применять формулы, связанные с арифметической 

и геометрической прогрессий, и аппарат, сформи-

рованный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реаль-

ной жизни.  

- решать комбинированные за-

дачи с применением формул n-

го члена и суммы первых n чле-

нов арифметической и геомет-

рической прогрессий, применяя 

при этом аппарат уравнений и 

неравенств;  

- понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргу-

мента; связывать арифмети-

ческую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом.  

Описательная ста-

тистика  

-использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных.  

-приобрести первоначальный 

опыт организации сбора дан-

ных при проведении опроса об-

щественного мнения, осу-

ществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы.  

Случайные собы-

тия и вероятность  

-находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

- приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в 



 

 

том числе, с помощью компью-

терного моделирования, интер-

претации их результатов. 

Комбинаторика  -решать комбинаторные задачи на нахождение чис-

ла объектов или комбинаций.  

-некоторыми специальным при-

емам решения комбинаторных 

задач.  

Наглядная геомет-

рия  

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры;  

- распознавать развертки куба, прямоугольного па-

раллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; - строить развертки куба и прямоугольного 

параллелепипеда;  

- определять по линейным размерам развертки фи-

гуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объем прямоугольного параллелепипе-

да. 

  

- научиться вычислять объемы 

пространственных геометри-

ческих фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипе-

дов;  

- углубить и развить представ-

ления о пространственных гео-

метрических фигурах;  

- научиться применять понятие 

развертки для выполнения 

практических расчетов.  

Геометрические 

фигуры  

-пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного рас-

положения;  

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации;  

- находить значения длин линейных элементов фи-

гур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равен-

ство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос);  

- оперировать с начальными понятиями триго-

нометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; - решать задачи на доказатель-

ство, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними и применяя изученные мето-

ды доказательств;  

-решать несложные задачи на построение, приме-

няя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; - решать простейшие плани-

метрические задачи в пространстве. 

- овладеть методами решения 

задач на вычисления и доказа-

тельства: методом от про-

тивного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест 

точек;  

- приобрести опыт применения 

алгебраического и тригономет-

рического аппарата и идей 

движения при решении геомет-

рических задач;  

- овладеть традиционной схе-

мой решения задач на построе-

ние с помощью циркуля и линей-

ки: анализ, построение, дока-

зательство и исследование;  

- научиться решать задач на 

построение методом геомет-

рического места точек и мето-

дом подобия; - приобрести 

опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с по-

мощью компьютерных про-

грамм; - приобрести опыт вы-

полнения проектов по темам: 

«геометрические преобразова-

ния на плоскости», «построе-

ние отрезков по формуле». 



 

 

Измерение геомет-

рических величин  

-использовать свойства измерения длин, площадей 

и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружно-

сти, градусной меры угла;  

- вычислять площади треугольников, прямоуголь-

ников, параллелограммов, трапеций, кругов и сек-

торов; - вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности;  

- вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

- решать задачи на доказательство с использовани-

ем формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур;  

- решать практические задачи, связанные с нахож-

дением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические сред-

ства).  

- вычислять площади фигур, со-

ставленных из двух или более 

прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и 

сектора;  

- вычислять площади много-

угольников, используя отноше-

ния равновеликости и равносо-

ставленности;  

- применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат 

и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей 

многоугольников.  

Координаты  -вычислять длину отрезка по координатам его кон-

цов;  

- вычислять координаты середины отрезка;  

- использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей.  

- овладеть координатным ме-

тодом решения задач на вычис-

ления и доказательства;  

- приобрести опыт использова-

ния компьютерных программ 

для анализа частных случаев 

взаимного расположения 

окружностей и прямых;  

- приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «применение 

координатного метода при ре-

шении задач на вычисления и 

доказательства».  

Векторы  -оперировать с векторами: находить сумму и раз-

ность 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 векто-

ра на число, применяя при необходимости сочета-

тельный, переместительный и распределительный 

законы;  

- вычислять скалярное произведение векторов, 

находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых 

- овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисле-

ния и доказательства.  

- приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «применение 

векторного метода при реше-

нии задач на вычисления и дока-

зательства». 

Информатика  

Информационные 

процессы  

преобразованиях информации;  

- строить модели объектов и процессов из различ-

ных предметных областей с использованием типо-

вых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, 

программ, структур данных и пр.), оценивать адек-

ватность построенной модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования;  

- строить модель задачи (выделение исходных дан-

ных, результатов, выявление соотношений между 

ними);  

- проводить компьютерный эксперимент (в частно-

сти, в виртуальных лабораториях) для изучения по-

строенных моделей;  

- строить и оценивать алгоритмы и реализовывать 

- осознать основные психологи-

ческие особенности восприятия 

информации человеком;  

- углубить и развить представ-

ления о современной научной 

картине мира, в которой важ-

нейшую роль играет триада: 

вещество-энергия-информация;  

- углубить и развить представ-

ления об интегративных воз-

можностях информатики;  

- осознать проблемы, возника-

ющие при развитии инфор-

мационной цивилизации, и воз-



 

 

их на языке программирования;  

- анализировать систему команд формального ис-

полнителя для определения возможности или не-

возможности решения с их помощью задач задан-

ного класса;  

- оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объема памяти, необходимого для хра-

нения информации; скорости обработки и передачи 

информации и пр.);  

- вычислять значение логических выражений, запи-

санных на изучаемом языке программирования; 

строить таблицы истинности и проводить упроще-

ние сложных высказываний с помощью законов 

алгебры логики;  

- выбирать источники информации, необходимые 

для решения задачи (средства массовой информа-

ции, электронные базы данных, информационно-

телекоммуникационные системы, Интернет, слова-

ри, справочники, энциклопедии и др.);  

- использовать основные алгоритмические конст-

рукции для построения алгоритма, проверка его 

правильности путем тестирования и/или анализа 

хода выполнения, находить и исправлять типовые 

ошибки с использованием современных программ-

ных средств.  

 

можные пути их разрешения;  

- приобрести опыт выявления 

информационных технологий, 

разработанных со скрытыми 

целями;  

- приобрести опыт создания 

эстетически значимых объек-

тов с помощью средств ин-

формационных и коммуникаци-

онных технологий (графиче-

ских, звуковых, анимационных);  

- сформировать навыки исполь-

зования методов и средств ин-

форматики: моделирования; 

формализации и структуриро-

вания информации; компью-

терного эксперимента при ис-

следовании различных объ-

ектов, явлений и процессов. 

Информационные 

технологии  

-рационально использовать широко распространен-

ные технические средства информационных техно-

логий для решения общепользовательских задач и 

задач учебного процесса (персональный коммуни-

катор, компьютер, сканер, графическая панель, 

принтер, цифровой проектор, диктофон, видеока-

мера, цифровые датчики и др.); 

- пользоваться основными программными сред-

ствами персонального компьютера – инструмента-

ми деятельности, оценивать с позиций их интер-

фейса, круга решаемых задач, системы команд, си-

стемы отказов;  

- выбирать программные средства, предназначен-

ные для работы с информацией данного вида и 

адекватные поставленной задаче;  

- определять основополагающие характеристики 

современного персонального коммуникатора, ком-

пьютера, суперкомпьютера; 

 - осуществлять выбор компьютера в зависимости 

от сложности решаемых задач; 

 - тестировать используемое оборудование и про-

граммные средства; 

 - использовать диалоговые инструменты управле-

ния файлами для определения свойств, создания, 

копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов;  

- выбирать способ передачи информации, оцени-

вать пропускную способность используемого кана-

ла связи путем прямых измерений и экспериментов;  

- выбирать способы и средства хранения 

информации в зависимости от ее объема и 

содержания;  

-расширить знания о средствах 

информационных технологий, 

реализующих основные инфор-

мационные процессы;  

- сформировать понимание 

принципов действия различных 

средств информатизации, их 

возможностей и технических и 

экономических ограничений;  

- приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человече-

ской деятельности с примене-

нием средств информационных 

технологий;  

- приобрести опыт использова-

ния информационных ресурсов 

общества и электронных 

средств связи в учебной и 

практической деятельности; 

освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персо-

нальных средств ИКТ, включая 

цифровую бытовою технику  



 

 

- выбирать средства и способы защиты 

информации, в том числе от несанкционированного 

доступа и повреждения;  

- использовать текстовый редактор для создания и 

оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование 

фрагментов и пр.);  

- создавать и редактировать рисунки, чертежи, 

анимации, фотографии, аудио- и видео- записи, 

цепочки слайдов (презентации); - решать задачи 

вычислительного характера путем использования 

существующих программных средств 

(специализированные расчетные системы, 

динамические (электронные) таблицы) или путем 

составления программы на языке 

программирования; - использовать инструменты 

презентационной графики при подготовке и 

проведении докладов, презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в 

начальной и в младших классах основной школы;  

- использовать инструменты визуализации для 

наглядного представления числовых данных и 

динамики их изменения;  

- создавать и наполнять собственные базы данных;  

- выбирать средства ИКТ для решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности, в 

частности использовать средства ИКТ при 

подготовке и проведении своих выступлений с 

учетом передаваемого содержания, 

мультимедийных коммуникативных возможностей 

и особенностей человеческого восприятия;  

- использовать поисковые сервисы Интернета для 

поиска необходимой информации, формировать 

поисковые запросы в соответствии с целями и 

задачами поиска;  

- использовать электронную почту и другие 

коммуникационные сервисы для информационного 

обмена;  

- соблюдать требования безопасности и гигиены в 

работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий, использовать 

профилактические меры при работе с этими 

средствами.  

 

Физика. 

 Механические яв-

ления  

- распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, сво-

бодное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, колебательное движе-

ние, 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, по-

- использовать знания о меха-

нических явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

 - приводить примеры практи-

ческого использования физиче-

ских знаний о механических яв-

лениях и физических законах; 

примеры использования во-



 

 

тенциальная энергия, механическая работа, меха-

ническая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами;  

- анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы 

и принципы закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; - различать 

основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

 - решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость еѐ распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения 

и проводить расчеты.  

 

зобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий 

исследования космического про-

странства;  

- различать границы примени-

мости физических законов, по-

нимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (за-

кон сохранения механической 

энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяго-

тения) и ограниченность ис-

пользования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.);  

- овладеть приемами 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  -распознавать тепловые явления и объяснять на ос-

нове имеющихся знаний основные свойства или ус-

ловия протекания этих явлений: диффузия, измене-

ние объема тел при нагревании (охлаждении), боль-

шая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидко-

стей и твердых тел; тепловое равновесие, испаре-

ние, конденсация, плавление, кристаллизация, ки-

пение, влажность воздуха, различные способы теп-

лопередачи;  

- описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: количе-

ство 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 вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; - анализировать 

свойства тел, тепловые явления и процессы, ис-

пользуя закон сохранения энергии; различать сло-

- использовать знания о тепло-

вых явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических послед-

ствий  

работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и 

гидроэлектростанций;  

- приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 - различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 



 

 

весную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 - различать основные признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел;  

- решать задачи, используя закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления и па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двига-

теля): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, и проводить расчеты.  

 

характер фундаментальных 

физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность 

использования частных 

законов;  

- овладеть приемами 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  

- распознавать электромагнитные явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распро-

странение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света;  

- описывать изученные свойства тел и электромаг-

нитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удель-

ное сопротивление вещества, работа тока, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; указывать формулы, связы-

вающие 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 пря-

молинейного распространения света, закон отраже-

ния света, закон преломления света; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение;  

- решать задачи, используя физические законы (за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, за-

кон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и фор-

мулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, 

- использовать знания об элек-

тромагнитных явлениях в по-

вседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обраще-

нии с приборами и технически-

ми устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде;  

- приводить примеры практи-

ческого использования физиче-

ских знаний о электромагнит-

ных явлениях;  

- различать границы примени-

мости физических законов, по-

нимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (за-

кон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность ис-

пользования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.);  

- овладеть приемами 

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 



 

 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчета электри-

ческого сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые для ее решения, и 

проводить расчеты.  

 

явлениях с использованием 

математического аппарата, и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины.  

 

Квантовые явления  - распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение ли-

нейчатого спектра излучения; 

 - описывать изученные квантовые явления, исполь-

зуя физические величины: скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света, период по-

лураспада; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

- анализировать квантовые явления, используя фи-

зические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

 - различать основные признаки планетарной моде-

ли атома, нуклонной модели атомного ядра;  

- приводить примеры проявления в природе и прак-

тического использования радиоактивности, ядер-

ных и термоядерных реакций, линейчатых спек-

тров.  

- использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счет-

чик ионизирующих частиц, до-

зиметр), для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружаю-

щей среде;  

- соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом мас-

сы; 

 - приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

- понимать экологические про-

блемы, возникающие при ис-

пользовании атомных электро-

станций и пути решения этих 

проблем, перспективы исполь-

зования управляемого термо-

ядерного синтеза.  

Элементы астро-

номии  

-различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд;  

- понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира.  

 

- указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы 

и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 - различать основные характе-

ристики звѐзд (размер, цвет, 

температура) соотносить 

цвет звезды с ее температу-

рой;  

- различать гипотезы о проис-

хождении Солнечной системы.  

Биология. 

 Живые организмы  

- характеризовать особенности строения и процес-

сов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изу-

чения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы;  

- владеть составляющими исследовательской и про-

ектной деятельности по изучению живых организ-

- соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, с биологи-

ческими приборами и инстру-

ментами;  

- использовать приемы оказа-

ния первой помощи при отрав-

лении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах 

животных; работы с опреде-

лителями растений; выращива-



 

 

мов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

- ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: оценивать информацию о живых организ-

мах, получаемую из разных источников; послед-

ствия деятельности человека в природе.  

ния и размножения культурных 

растений, домашних живот-

ных;  

- выделять эстетические до-

стоинства объектов живой 

природы;  

- осознанно соблюдать основ-

ные принципы и правила отно-

шения к живой природе;  

- ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее про-

явлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы);  

- находить информацию о рас-

тениях и животных в научно-

популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочни-

ках, анализировать, оценивать 

ее и переводить из одной фор-

мы в другую;  

- выбирать целевые и смысло-

вые  

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе.  

 

Человек и его здо-

ровье  

-характеризовать особенности строения и процес-

сов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

 - применять методы биологической науки при изу-

чении организма человека: проводить наблюдения 

за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

- владеть составляющими исследовательской и про-

ектной деятельности по изучению организма чело-

века: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, 

ткани, процессы жизнедеятельности организма че-

ловека; выявлять взаимосвязи между особенностя-

ми строения клеток, тканей, органов, систем орга-

нов и их функциями;  

- ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: оценивать информацию об организме чело-

века, получаемую из разных источников; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье челове-

ка.  

- использовать на практике 

приемы оказания первой помо-

щи при простудных заболевани-

ях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающе-

го; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием соб-

ственного организма;  

- выделять эстетические до-

стоинства человеческого тела;  

- реализовывать установки 

здорового образа жизни;  

- ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других лю-

дей;  

- находить в учебной и научно-

популярной литературе инфор-

мацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, рефера-

тов, презентаций; - анализи-

ровать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от-



 

 

ношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия вли-

яния факторов риска на здоро-

вье человека.  

Общие биологиче-

ские закономерно-

сти  

-характеризовать общие биологические закономер-

ности, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изу-

чения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микро-

препаратах, экосистемы своей местности;  

- применять методы биологической науки для изу-

чения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микро-

препаратах, экосистемы своей местности;  

- владеть составляющими проектной и исследова-

тельской деятельности по изучению общих биоло-

гических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличитель-

ные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических 

процессов;  

- ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: оценивать информацию о деятельности че-

ловека в природе, получаемую из разных источни-

ков; анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе;  

- анализировать и оценивать последствия деятель-

ности человека в природе.  

 

- выдвигать гипотезы о воз-

можных последствиях дея-

тельности человека в экоси-

стемах и биосфере;  

- аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по об-

суждению глобальных экологи-

ческих проблем.  

Химия  

Основные понятия 

химии (уровень 

атомно-

молекулярных 

представлений)  

-описывать свойства твердых, жидких, газообраз-

ных 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», «валент-

ность», используя знаковую систему химии;  

- изображать состав простейших веществ с помо-

щью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений;  

- вычислять относительную молекулярную и моляр-

ную массы веществ, а также массовую долю  

химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости;  

- сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли;  

- классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли – по составу;  

- описывать состав, свойства и значение (в природе 

и практической деятельности человека) простых 

веществ – кислорода и водорода;  

- давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и 

- грамотно обращаться с веще-

ствами в повседневной жизни;  

- осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окру-

жающей природной среде;  

- понимать смысл и не-

обходимость соблюдения пред-

писаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой хи-

мии и др.;  

- использовать приобретенные 

ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, 

способов получения и распозна-

вания 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 



 

 

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.  

 

выполненной работы;  

- объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 

различных веществ.  

 

Периодический 

закон и периодиче-

ская система хи-

мических элемен-

тов 

Д.И.Менделеева.  

 

Строение  

вещества  

-классифицировать химические элементы на ме-

таллы, 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 распреде-

ление числа электронов по электронным слоям ато-

мов химических элементов малых периодов  

периодической системы, а также калия и кальция; 

 - различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую;  

- изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида;  

- выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических 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 деятельность 

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.  

 

-осознавать значение теорети-

ческих знаний для практической 

деятельности человека;  

- описывать изученные объек-

ты как системы, применяя ло-

гику системного анализа;  

- применять знания о законо-

мерностях периодической си-

стемы химических элементов 

для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ;  

- развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, 

ее основных понятий, периоди-

ческого закона как одного из 

важнейших законов природы, а 

также о современных дости-

жениях науки и техники.  

 

Многообразие  

химических  

реакций  

- объяснять суть химических процессов и их прин-

ципиальное отличие от физических;  

- называть признаки и условия протекания химиче-

ских реакций;  

- устанавливать принадлежность химической реак-

ции к определенному типу по одному из классифи-

кационных признаков: 

 1) по числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции (реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реак-

- составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравне-

ниям;  

- приводить примеры реакций, 

подтверждающих существова-

ние взаимосвязи между основ-

ными классами неорганических 

веществ;  

- прогнозировать результаты 

воздействия различных факто-



 

 

ции  

70 экзотермические и эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-

восстановительные);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); - называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; - называть факторы, 

влияющие на смещение химического равновесия; - 

составлять: уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; - прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/ названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/ названиям продуктов реакции; - 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; - 

выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической 

реакции; - приготовлять растворы 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.  

 

ров на изменение скорости хи-

мической реакции;  

- прогнозировать результаты 

воздействия различных 

факторов на смещение 

химического равновесия.  

 

Многообразие 

 веществ  

-определять принадлежность неорганических ве-

ществ к одному из изученных классов/групп: ме-

таллы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли;  

- составлять формулы веществ по их названиям; 

 - определять валентность и степень окисления эле-

ментов в веществах;  

- составлять формулы неорганических соединений 

по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице раство-

римости 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; - назы-

вать общие химические свойства, характерные для 

групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, харак-

терные для каждого из классов неорганических ве-

ществ: кислот; оснований; солей;  

- приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: ок-

сидов, кислот, оснований и солей;  

- определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; - составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных реак-

ций) по предложенным схемам реакций;  

- прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их 

состава и строения;  

- прогнозировать способность 

вещества проявлять окисли-

тельные или восстановитель-

ные свойства с учетом степе-

ней окисления элементов, вхо-

дящих в его состав;  

- выявлять существование ге-

нетической 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 полу-

чения аммиака, серной кисло-

ты, чугуна и стали;  

- описывать физические и хи-

мические процессы, являющиеся 

частью круговорота веществ в 

природе;  

- организовывать, проводить 

ученические проекты по иссле-



 

 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неоргани-

ческих веществ;  

- проводить лабораторные опыты по получению и 

собиранию газообразных веществ: водорода, кисло-

рода, углекислого газа, аммиака; составлять уравне-

ния соответствующих реакций. 

дованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое 

значение. 

Изобразительное  

искусство. 

 Роль искусства и 

художественной 

деятельности в 

жизни человека и 

общества  

-понимать роль и место искусства в  

развитии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства 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 те-

мы искусства и обращаясь к ним в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы.  

- выделять и анализировать  

авторскую концепцию художе-

ственного образа в произведе-

нии искусства;  

- определять эстетические ка-

тегории «прекрасное» и «без-

образное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произве-

дениях пластических искусств и 

использовать эти знания на 

практике;  

- различать произведения раз-

ных эпох, художественных 

стилей;  

- различать работы великих 

мастеров по художественной 

манере (по манере письма).  

Духовно-нравст-

венные проблемы 

жизни и искусства  

- понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей Отечества;  

- осознавать роль искусства в формировании миро-

воззрения, в развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного опыта поколе-

ний; - осмысливать на основе произведений искус-

ства морально-нравственную позицию автора, со-

относить с собственной и давать ей оценку;  

- передавать в собственной художественной дея-

тельности красоту мира, выражать свое отношение 

к негативным явлениям жизни и искусства;  

- осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль худо-

жественных музеев в жизни страны, края, города.  

-понимать гражданское по-

движничество художника в 

выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни 

в художественном образе;  

- осознавать необходимость в 

жизни современного человека 

развитого эстетического вку-

са;  

- понимать специфику ориен-

тированности отечественного 

искусства на приоритет эти-

ческого над эстетическим.  



 

 

Язык пластических 

искусств и художе-

ственный образ  

- эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка;  

- понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве;  

- создавать композиции на заданную тему на плос-

кости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различ-

ные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла 

в живописи, скульптуре, графике;  

- создавать средствами живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме про-

порции лица, фигуры; передавать характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализи-

ровать геометрическую форму предмета; изобра-

жать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных обра-

зов в живописи, скульптуре, графике, художествен-

ном конструировании;  

- использовать декоративные элементы, геометри-

ческие, растительные узоры для украшения изделий 

и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учетом мест-

ных условий).  

 

- анализировать и высказывать 

суждение о своей творческой 

работе и работе одноклассни-

ков;  

- понимать и использовать в 

художественной работе мате-

риалы и средства худо-

жественной выразительности, 

соответствующие замыслу;  

- анализировать средства 

выразительности, 

используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания 

художественного образа.  

 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства  

- различать виды изобразительного искусства (ри-

сунок, живопись, скульптура, художественное кон-

струирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы  

и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

- различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику; 

 - различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла. 

  

- определять шедевры нацио-

нального и мирового изобрази-

тельного искусства;  

- понимать историческую ре-

троспективу становления 

жанров пластических искусств.  



 

 

Изобразительная 

природа фотогра-

фии, театра, кино  

-определять жанры и особенности художественной 

фотографии, ее отличие от картины и от нехудоже-

ственной фотографии;  

- понимать особенности визуального художествен-

ного образа в театре и кино;  

- применять полученные знания при создании деко-

раций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей – 

для школьного фильма);  

- применять компьютерные технологии в собствен-

ной художественно-творческой деятельности 

(PowerPaint, Photoshop и др.).  

- использовать средства худо-

жественной выразительности 

в собственных фотоработах;  

- применять в работе над циф-

ровой фотографией техниче-

ские средства Photoshop;  

- понимать и анализировать 

выразительность и соответ-

ствие авторскому замыслу сце-

нографии, костюмов, грима по-

сле просмотра спектакля; - по-

нимать и анализировать рас-

кадровку, реквизит, костюмы и 

грим после просмотра ху-

дожественного фильма. 

  

Музыка . 

Музыка как вид 

искусства  

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать свое отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание про-

изведения в единстве с его формой;  

- понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общ-

ность тем, взаимодополнение выразительных 

средств – звучаний, линий, красок), различать осо-

бенности видов искусства;  

- выражать эмоциональное содержание музыкаль-

ных произведений в исполнении, участвовать в раз-

личных формах музицирования, проявлять инициа-

тиву в художественно-творческой деятельности. 

- принимать активное участие 

в художественных событиях 

класса, музыкально-

эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музы-

кальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для млад-

ших школьников и др.);  

- самостоятельно решать 

творческие задачи, высказы-

вать свои впечатления о кон-

цертах, спектаклях, кинофиль-

мах, художественных выстав-

ках и др., оценивая их с художе-

ственно-эстетической точки 

зрения. 

  

Музыкальный  

образ и  

музыкальная 

 драматургия  

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; опре-

делять средства музыкальной выразительности, 

приемы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драма-

тургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения;  

- понимать специфику и особенности музыкального 

языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музы-

кального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонирова-

нии, поэтическом слове, изобразительной деятель-

ности;  

- на основе полученных знаний о музыкальном об-

разе и музыкальной драматургии осуществлять ис-

следовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выпол-

нении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием.  

- заниматься музыкально-

эстетическим самообразовани-

ем при организации культурно-

го досуга, составлении домаш-

ней фонотеки, видеотеки, биб-

лиотеки и пр.; посещении кон-

цертов, театров и др.;  

- воплощать различные творче-

ские замыслы в многообразной 

художественной деятельности, 

проявлять инициативу в орга-

низации и проведении концер-

тов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фести-

валей и др.  



 

 

Музыка в 

 современном 

 мире:  

традиции и  

инновации  

-ориентироваться в исторически сложившихся му-

зыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отече-

ственной культуре и за рубежом, владеть специаль-

ной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и круп-

нейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

- определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, пони-

мать стилевые особенности музыкального искус-

ства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи средневековья до рубежа XIX XX вв., отече-

ственное и зарубежное музыкальное искусство XX 

в.);  

- применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой дея-

тельности и углубленного понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музы-

кальных инструментах и поиска информации в му-

зыкально-образовательном пространстве сети Ин-

тернет.  

 

- высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нрав-

ственных ценностях и эстети-

ческих идеалах, воплощенных в 

шедеврах музыкального искус-

ства прошлого и совре-

менности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации вы-

бора;  

- структурировать и система-

тизировать на основе эстети-

ческого восприятия музыки и 

окружающей действительно-

сти изученный материал и раз-

нообразную информацию, полу-

ченную из других источников.  

 

Технология.  

Индустриальные 

технологии.  

Технологии обра-

ботки конст-

рукционных и 

 поделочных  

материалов  

-находить в учебной литературе сведения, необхо-

димые для конструирования объекта и осуществле-

ния выбранной технологи;  

- 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.  

- грамотно пользоваться гра-

фической документацией и 

технико-технологической ин-

формацией, которые применя-

ются при разработке, создании 

и эксплуатации различных тех-

нических объектов;  

- осуществлять технологиче-

ские процессы создания или ре-

монта материальных объек-

тов, имеющих инновационные 

элементы.  

Электротехника  - разбираться в адаптированной для школьников 

технико-технологической информации по электро-

технике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схе-

мы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлять технологические процессы сборки 

или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с учѐтом необходимости экономии электриче-

ской энергии.  

- составлять электрические 

схемы, которые применяются 

при разработке электроуста-

новок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов 

и аппаратов, используя допол-

нительные источники ин-

формации (включая Интернет): 

 - осуществлять процессы 

сборки, регулировки или ремон-

та объектов, содержащих 

электрические цепи с элемен-

тами электроники и автома-

тики.  



 

 

Технологии 

 исследовательской 

опытнической  

и проектной 

 деятельности  

- планировать и выполнять учебные технологиче-

ские проекты: выявлять и формулировать пробле-

му, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого ре-

зультата; планировать этапы выполнения работ; со-

ставлять технологическую карту изготовления из-

делия; выбирать средства реализации замысла, су-

ществлять технологический процесс; контролиро-

вать ход и результаты выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной доку-

ментации; готовить пояснительную записку к про-

екту; оформлять проектные материалы; представ-

лять проект к защите.  

- организовывать и осуществ-

лять проектную деятельность 

на основе установленных норм 

и стандартов, на основе поиска 

новых технологических реше-

ний, планировать и ор-

ганизовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий;  

- осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать при-

мерную оценку цены произве-

денного продукта как товара 

на рынке; разрабатывать ва-

риант рекламы для продукта 

труда.  

Современное  

производство и 

профессиональное 

образование  

- построению 2-3 вариантов личного профессио-

нального плана и путей получения профессиональ-

ного образования на основе соотнесения своих ин-

тересов и возможностей с содержанием и условия-

ми труда по массовым профессиям и их востребо-

ванностью на региональном рынке труда.  

- планировать профессиональ-

ную карьеру; рационально вы-

бирать пути продолжения об-

разования или трудоустрой-

ства; ориентироваться в ин-

формации по трудоустройству 

и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской деятель-

ности.  

Физическая 

 культура.  

Знания о  

физической  

культуре  

- рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее разви-

тия, характеризовать основные направления и фор-

мы 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 направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме 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.  

- характеризовать цель воз-

рождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

Олимпийского движения, объ-

яснять смысл символики и  

ритуалов Олимпийских игр;  

- характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного спортивного 

движения, великих 

спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту;  

- определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма.  

 



 

 

 

Способы двига-

тельной 

 (физкультурной) 

деятельности  

-использовать занятия физической культурой, спор-

тивные игры и спортивные соревнования для орга-

низации индивидуального отдыха и досуга, укреп-

ления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать  

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии 

физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности.  

 

- вести дневник по физкультур-

ной деятельности, включать в 

него оформление планов прове-

дения самостоятельных заня-

тий физическими упражнения-

ми разной функциональной 

направленности, данные кон-

троля динамики индивиду-

ального 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  

- выполнять комплексы упражнений по профилак-

тике утомления и перенапряжения организма, по-

вышению его работоспособности в процессе трудо-

вой и учебной деятельности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целе-

направленно воздействующие на развитие основ-

ных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и координации); - выполнять ак-

робатические комбинации из числа хорошо освоен-

ных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину);  

- выполнять передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона одним из разученных способов;  

- выполнять основные технические действия и 

приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

-выполнять комплексы упраж-

нений лечебной физической 

культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья;  

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта;  

- выполнять тестовые норма-

тивы по физической подготов-

ке 



 

 

- выполнять основные технические действия и 

приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; - выполнять основные 

технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических 

качеств.  

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности. 

 Основы безопас-

ности личности, 

общества и  

государства.  

Основы  

комплексной  

безопасности  

-классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характе-

ра, наиболее вероятные для региона проживания;  

- анализировать и характеризовать причины возник-

новения различных опасных ситуаций в повседнев-

ной жизни и их последствия, в том числе возмож-

ные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера;  

- выявлять и характеризовать роль и влияние чело-

веческого фактора в возникновении опасных ситуа-

ций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях;  

- формировать модель личного безопасного поведе-

ния: по соблюдению правил пожарной безопасно-

сти в повседневной жизни; по поведению на доро-

гах в качестве пешехода, пассажира и водителя ве-

лосипеда, по минимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окружающей среды;  

- разрабатывать личный план по охране окружаю-

щей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению безопасности отдыха; 

план безопасного поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций с учетом особенностей обстановки в 

регионе руководствоваться рекомендациями специ-

алистов в области безопасности по правилам без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера.  

 

-систематизировать основные 

положения нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации в области безопас-

ности и обосновать их значение 

для обеспечения национальной 

безопасности России в совре-

менном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного харак-

тера на национальную безопас-

ность 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 от 

чрезвычайных 

 ситуаций.  

- характеризовать в общих чертах организационные 

основы по защите населения Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавливать взаи-

мосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов;  

- характеризовать РСЧС1:  

классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны;  

- характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; - анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает;  

- описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 - описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

 - анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях;  

- характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от 

- формировать основные зада-

чи, стоящие перед образова-

тельным заведением, по защи-

те учащихся и персонала от 

последствий чрезвычайных си-

туаций мирного и военного 

времени;  

- подбирать материал и гото-

вить занятие на тему: «Основ-

ные задачи гражданской обо-

роны по защите населения от 

последствий чрезвычайных си-

туаций 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  

 



 

 

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 

совокупности 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.  

 

 

Основы  

противодействия 

терроризму 

 и экстремизму  

в Российской 

 Федерации  

-негативному отношению к любым видам террори-

стической и экстремистской деятельности;  

- характеризовать терроризм и экстремизм как со-

циальное явление, представляющее серьезную 

угрозу  

личности, обществу и национальной безопасности 

России;  

- анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; - воспитывать у 

себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления;  

- обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма;  

- характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

 - моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического акта.  

 

- формировать индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии 

насилия;  

- формировать личные убежде-

ния, 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  

-характеризовать здоровый образ жизни и его ос-

новные составляющие как индивидуальную систе-

му поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных 

и физических качеств; использовать знания о здо-

ровье и здоровом образе жизни как средство физи-

ческого совершенствования;  

- анализировать состояние личного здоровья и при-

нимать 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 при-

вычки, 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 

законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства.  

 

- использовать здоровьесбере-

гающие технологии (совокуп-

ность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления инди-

видуального здоровья, в том 

числе его духовной физической и 

составляющей социальной со-

ставляющих.  

Основы медицин-

ских знаний и 

 оказание первой 

помощи  

-характеризовать различные повреждения и трав-

мы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

 - анализировать возможные последствия неотлож-

ных состояний в случаях, если не будет своевре-

менно оказана первая помощь;  

- характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, ис-

пользуемые при оказании первой помощи; соблю-

дать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой 

помощи и различать еѐ средства в конкретных си-

туациях;  

- анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера и систему мер 

по защите населения в условиях чрезвычайных си-

туаций и минимизации массовых поражений;  

- выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

- готовить и проводить заня-

тия по обучению правилам ока-

зания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречаю-

щихся в быту повреждениях и 

травмах.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

- классифицировать знания об основных норм 

- формировать представления 

об основах светской этики, 

культуры традиционных 

религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и 

человечества, в становлении 



 

 

морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

- анализировать значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества.  

гражданского общества и 

российской 

государственности;  

- формировать представления 

об исторической роли 

традиционных религий и 

гражданского общества в 

становлении российской 

государственности.  

 

 Планируемые предметные результаты подробно изложены в рабочих программах по 

предметам, которые являются приложением к данной образовательной программе.  

 Достижение планируемых результатов направлено на формирование модели вы-

пускника основного общего образования обучения:  
— любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, гражданственности об-

щества, многонационального российского народа, человечества;  

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

ства;  

— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способный применить полученные знания на практике;  

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

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отече-

ством;  

— обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, порядоч-

ность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим людям;  

— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопони-

мания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового образа жизни, безопас-

ного для человека и окружающей его среды;  

— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельно-

сти для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

— обладающий устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

— знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

  — умеющий уважать свое и чужое достоинство. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

  
 Общие положения  
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся.  

 Система оценки достижения планируемых результатов позволяет осуществлять 

стандартизированную и формализованную объективную оценку качества 

образовательных достижений учащихся 

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  



 

 

- использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария;  

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.;  

 Основные положения системы оценки достижения планируемых результатов:  

1.Система оценки достижения планируемых результатов предназначена для определения 

соответствия уровня освоения каждым учащимся планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС основного общего образования.  

2.Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования. Объект оценки включает в себя оценку следующих 

образовательных достижений, как взаимосвязанных и неделимых в образовательном процессе 

составляющих: личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 Объект 

 оценки  
 

Предмет оценки  Процедуры оценки 

Личностные 

результаты  

   

 

Сформированность 

личностных УУД (са-

моопределение, смыс-

лообразование, мо-

рально-этическая ори-

ентация) 

Эффективность деятель-

ности обучающихся 

Внешние мониторинго-

вые исследования с ис-

пользованием неперсо-

нифицированных пото-

ков информации 

Предметные ре-

зультаты  

- -  

 
 

Сформированность 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению системати-

ческих знаний  

  
 

Способность к решению 

учебно - познавательных 

и учебно-практических 

задач с использованием 

способов действий, 

средств содержания 

предметов 

Стартовая диагностка  

- Внутренняя накопи-

тельная оценка;  

- Итоговая внешняя или 

внутренняя оценка 

Метапредмет-

ные результаты  

     

 

Сформированность ре-

гулятивных, коммуни-

кативных и познава-

тельных УУД 

-Уровень сформирован-

ности конкретных видов 

действий;  

-Уровень присвоения 

универсального учебного 

действия 

Внутренняя накопитель-

ная оценка («Портфель 

достижений»);  

-Итоговая оценка (защи-

та индивидуального про-

екта) 

 

3.Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов и обеспече-



 

 

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

4.Основными направлениями и целями системы оценки достижения планируемых результа-

тов являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров (со-

ответственно с целями аккредитации и аттестации).  

          Использование системы оценки достижения планируемых результатов учащихся осу-

ществляется в двух направлениях: а) организация входной, текущей, тематической, промежу-

точной и итоговой оценки планируемых результатов учащихся; б) организация и самооргани-

зация самооценки и самоконтроля учащимися своей образовательной деятельности. Эти 

направления соответствуют системно-деятельностному и компетентностному подходам.  

           Система оценки достижения планируемых результатов определяет порядок предостав-

ления и использования персонифицированной и неперсонифицированной (анонимной) инфор-

мации о достигнутых учащимися образовательных результатах.  

             Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, а 

также к представлению и интерпретации результатов измерений.  

 Система оценки достижения планируемых результатов обеспечивает возможность оце-

нить и построить индивидуальную траекторию развития личности учащегося при переходе из 

класса в класс для дальнейшей ее реализации с учетом зоны ближайшего развития.  

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся (в том числе и государственной).  

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе служба-
ми);  

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися, педагогами, 
администрацией).  

Внешняя оценка планируемых результатов.  

 Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:  

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества обра-

зования.  

2. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государ-

ственной итоговой аттестации освоения учащимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются достижения предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.  

 Внутренняя оценка планируемых результатов.  
 Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов МБОУ «Скороднян-

ская  средняя общеобразовательная школа» включает в себя стартовое, текущее (формиру-

ющее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  
 Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года педагогом, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повто-

рения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.  

 Предметом текущего (промежуточного) оценивания является операциональный со-

став предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание произво-

дится как самим учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностиче-

скую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении 



 

 

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей.  

 Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся.  

Предметом годового (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освое-

ния учащимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых ком-

петентностей. Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся определяется Поло-

жением о периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции учащихся МБОУ «Скороднянская  средняя общеобразовательная школа».  

 

 Сочетание внутренней и внешней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания  
 Итоговая аттестация по результатам освоения ООП ООО включает три составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения ООП ООО;  

  итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений учащихся за 5-9 классы, ко-
торые оформляются в портфель достижений учащихся;  

  результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 Учебные предметы и их количество для ГИА определяется на Федеральном уровне  

 Система оценки достижения планируемых результатов предусматривает уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию.  

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпуск-

ник научится» всех изучаемых программ. Оценка учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности осуществляется в рамках оценивания индивидуального итогового проекта. 

 

Модель системы оценки планируемых результатов. 
 Целью модели является оценка качества достижения планируемых результатов учащих-

ся МБОУ «Скороднянская  средняя общеобразовательная школа» на уровне основного общего 

образования.  

Реализация федеральной системы оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования осуществляется Мини-

стерством  образования и науки  Российской Федерации при проведении Государственной ито-

говой аттестации (далее – ГИА) выпускников, освоивших основную образовательную про-

грамму основного общего образования.            

На государственную итоговую аттестацию выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного 

общего образования. Полученные результаты характеризуют уровень освоения учащимися 

опорной системы знаний по изучаемым учебным предметам, а также уровень овладения мета-

предметными УУД.  

 Обработка и анализ полученных результатов позволяют сделать выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предме-



 

 

ту, а также об овладении учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуни-

кативными универсальными учебными действиями и приобретении способности к проектиро-

ванию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

  

                    Особенности оценки личностных и метапредметных результатов. 

Обоснование выбора диагностического инструментария. 
 Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях:  

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.);  

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и 

их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на дру-

гую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.  

 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий.  

 адекватность методик целям и задачам исследования;  

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;  

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложно-
сти) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;  

 валидность надежность применяемых методик;  

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществля-
ющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию ре-

зультатов;  

 этические стандарты деятельности психологов.  

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий.  

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установ-

ки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образователь-

ных систем разного уровня. Результаты мониторинговых исследований являются основанием 

для принятия различных управленческих решений.  

 В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 



 

 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего соци-

ального окружения, общественнополезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

 Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внут-

реннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использование 

(в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достиже-

ний должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности учащегося и может использоваться исключительно в целях личностного раз-

вития учащихся. 

 
Компоненты ОД Вид оценки 

 Стартовая    
 

Текущая/Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель  

 

Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения 

в соответствии с требованиями к планируемым личностным 

результатам. Направленность на решение задачи оптимизации 

личностного развития учащихся.  

Объект  Процесс формирования  Уровень сформированности  

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации.  

Процедуры, методы сбора 

информации  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств учащихся, 

оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности учащихся и их 

действия. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 

осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом).  

При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку.  

Опрос (анкетирование, интервью, беседа), тестирование, письменный 

опрос (самостоятельная работа), эксперимент.  

Диагностический 

инструментарий  

 

5 класс  

- Изучение учебной мотивации М.Р. Гинзбурга  

- Выявление «Эмоционального благополучия»  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

6 класс  

- Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой  

- Методика «Моральные дилеммы. «Оцени поступок»»  

- Методика «Психологическая культура личности» (Т.А.Огнева, 



 

 

О.И.Мотков)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

7 класс  

- Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой  

- . Исследование самооценки по методу Дембо-Рубенштейн.  

8 класс  

- Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой.  

- Исследование самооценки по методу Дембо-Рубенштейн  

- Методика «Моральные дилеммы. «Оцени поступок»»  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

9 класс  

- Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой.  

- Исследование самооценки по методу Дембо-Рубенштейн  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

- Методика "Ценностные ориентации личности – 8"  

- Карта самодиагностики степени готовности к выбору профиля 

обучения учащихся 9-х классов  

КИМы - задания (вопросы) для 

формирования личностных УУД 

(достижения планируемых 

личностных результатов).  

- тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер ученика 

(личностных результатов). 

Критерии - соответствие планируемым личностным результатам (действия 

учеников в ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающего личностный моральный выбор); -

обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла 

ЗУНов, их значимости, необходимости, целесообразности, 

полезности.  

Шкала и вид отметки Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих достижения и 

положительные качества личности учащихся). Знаково-символические 

средства, показывающие отношение учащихся к достигнутым 

результатам: цветовые, рисуночные.  

Описание результатов в контексте критериев ценности.  

Формы фиксации - листы наблюдения за развитием личностных качеств учащихся  

- портфель достижений  

 

 

 Оценка метапредметных результатов  



 

 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», «Формирование ИКТ-

компетентность», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельсности», «Основы 

смыслового чтения и работы с текстом». 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов. Основным объектом оценки мета-

предметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам.  

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. Оценка достижения метапредмет-

ных результатов ведется также в рамках системы промежуточной аттестации.   

 Такая оценка метапредметных результатов учащихся осуществляется путем системати-

зированного наблюдения за процессом их овладения, которое осуществляют преподаватели в 

средней школе (учитель-предметник), психолог-педагог, классный руководитель (тьютор) и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. Результаты наблюдений в 

форме материалов и листов наблюдений, оценочных листов и т.д. вносятся в портфель дости-

жений каждого учащегося на уровне основного общего образования.  

 С другой стороны, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Подобная оценка метапредметных результатов осуществляется учителем-предметником при 

итоговой оценке планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Учитель-

предметник осуществляет итоговую оценку метапредметных результатов учащихся 5-9 клас-

сов в конце учебного года по учебным предметам основной образовательной программы ос-

новного общего образования. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 
по учебным предметам и с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

 Необходимо отметить, что кроме итоговой оценки метапредметных результатов по от-

дельным учебным предметам преподавателями осуществляется входная (стартовая), тематиче-

ская и промежуточная оценка метапредметных результатов.  

 Также оценка метапредметных результатов осуществляется при выполнении учащимися 

комплексных работ на межпредметной основе. В итоговых проверочных работах по предметам 



 

 

или в комплексных работах на межпредметной основе осуществляется итоговая оценка 

(прямая или опосредованная) сформированности большинства универсальных учебных 

действий в соответствии с программами: «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

 Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь-

ных достижений учащихся на уровне основного общего образования являются материалы:  

- стартовой диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ-

ленных на оценку сформированности универсальных учебных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в це-

лях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты индивидуального проекта.  

 

Компоненты ОД Вид оценки 

 Стартовая    
 

Текущая/Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель  

 

Оценка сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД на данном этапе обучения в соответствии 

с требованиями к планируемым метапредметным результатам 

освоения междисциплинарной программы формирования УУД.  

 - анализ процесса 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 

оценка уровня сформированности УУД, 

анализ полученных результатов  

Объект  Процесс 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД  

Сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД  

Сформирован-

ность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникатив-

ных УУД  

Процедуры (внутренняя 

накопленная оценка 

(таблицы оценки 

достижения планируемых 

результатов), итоговая 

оценка)  

Наблюдение, устный 

опрос, письменный 

опрос 

(самостоятельная 

работа).  

Наблюдение, устный 

опрос, письменный 

опрос 

(самостоятельная 

работа).  

Письменный 

опрос  

(итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 



 

 

 работы на 

межпредметной 

основе) 

Защита 

индивидуального 

проекта  

Диагностический 

инструментарий 

Регулятивные УУД 

5 класс 

- Мониторинг включенности в учебную деятельность  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

6 класс  

- Тест-опросник для определения уровня самоконтроля 

 М. Снайдера  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

7 класс  

- Методика диагностики уровня развития рефлексивности, 

опросник Карпова А.В.  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

8 класс  

- Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование 

волевой саморегуляции»  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

9 класс  

- Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование 

волевой саморегуляции»  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  



 

 

 Познавательные УУД 

 5 класс  

- Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

6 класс  

- Прогноз и профилактика проблем обучения Л.А. Ясюковой.  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

7 класс  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  
- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за адаптаци-

ей и эффективностью учебной деятельности учащихся» (модифициро-

ванная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

8 класс  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

- Тест «Интеллектуальная лабильность»  

 

9 класс  

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  
- Тест «Интеллектуальная лабильность»  

 Коммуникативные УУД 

 5 класс  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

 6 класс  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 7 класс  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 



 

 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

 8 класс  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

 9 класс  

- Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

- Тест коммуникативных умений Л.Михельсона  

 оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие регуля-

тивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД;  

- рефлексивные сочинения.  

  
 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности 

регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных 

УУД (достижения планируемых метапредметных результатов);  

Критерии - соответствие планируемым метапредметным результатам 

Шкала и вид отметки - определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих уровень 

сформированности регулятивных УУД, познавательных УУД, 

коммуникативных УУД; в соответствии с методикой 

диагностики).  

Формы фиксации - листы наблюдения за развитием регулятивных УУД, 

познавательных УУД, коммуникативных УУД  

- портфель достижений  

- дневник ученика  

- диагностическая тетрадь учителя  

 
 Диагностика сформированности УУД учителями-предметниками.  

 Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

осуществляется на основе метода наблюдения. Наблюдение является наиболее приемлемым 

методом диагностики, так как позволяет дать целостное представление о таком сложном явле-

нии как формирующаяся учебная деятельность.  

 Процедура проведения диагностического исследования  

1. Учитель-предметник самостоятельно заполняет информацию по каждому учащемуся в 

сводной таблице класса.  

2. Объектом наблюдения учителя являются универсальные учебные действия учащихся. 

Для более объективной оценки рекомендуется процесс ежедневного наблюдения и за-

полнения таблицы ограничивать пятью учащимися. Таким образом, процесс наблюде-

ния за учащимися всего класса осуществляется в течение нескольких дней.  

3. Итоги наблюдений педагог сопоставляет с описанием представленных уровней сформи-

рованности универсальных учебных действий.  

4. Результаты наблюдений по каждому учащемуся учитель-предметник заносит в таблицу.  

5. Таким образом, каждому показателю из группы УУД (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных) присваивается свой балл.  



 

 

6. Затем определяется уровень сформированности по каждой группе УУД путем деления 

суммы баллов по всем показателям группы на число этих показателей и процентное со-

отношение учащихся с высоким, средним и низким уровнем сформированности УУД.  

 

                Особенности оценки индивидуального итогового проекта  

 Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей зна-

ний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую, иную).  

 1. Требования к содержанию и направленности проекта  
1.1. В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося разрабатыва-

ются план, программа подготовки проекта.  
1.2. Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема про-

екта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; 

план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

1.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

1.4. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

 

 2. Требования к защите проекта  
2.1 Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпо-

чтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над проек-

тами и продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

2.2 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации  

 

 3 Критерии оценки проектной работы  

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем  
 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного  

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано Продемонстрировано свободное 



 

 

 понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

 

Регулятивные 

действия  
 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

 некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно  

 

Коммуникация  
 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы  

 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы  

  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечаю-

щий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руково-

дителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

 Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для се-

бя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести де-

ло до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

 При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы мо-

жет использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового 

уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по од-

ному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответ-

ствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»).  



 

 

 
            Примерный оценочный лист итогового проекта 

 
Критерий Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности 

 

Количе-

ство бал-

лов 

Полу-

ченный 

резуль-

тат в 

баллах 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем  

 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрирована способность 

приобретать новые знания, достигать более 

глубокого понимания изученного.  

 

1  

 Повышенный - Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения. В ходе 

работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и реализовывать 

принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы  

2  

 Повышенный высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. 

В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать, реализовывать и 

апробировать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать.  

3  

Знание  

предмета 

Базовый - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки.  

 

1  

Повышенный - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно 

и обоснованно в соответствии с 

2  



 

 

рассматриваемой проблемой(темой) 

использовал имеющиеся знания и способы 

действий.  

 

Повышенный высокий - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы.  

3  

Регулятивные 

действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля учащегося. 

1  

 Повышенный - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и  

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно.  

2  

Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять 

своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно  

3  

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и пояснитель-

ной записки, а также подготовки простой пре-

зентации. Автор  отвечает на вопросы. 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение 

вызывает некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.  
 

2  

Повышенный высокий - Тема ясно определена 

и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументировано. 

Автор владеет культурой общения с 

аудиторией. Работа/сообщение вызывает 

большой интерес. Автор свободно и 

аргументировано отвечает на вопросы.  

3  

ИТОГО  4-12  



 

 

 

Критерии выставление отметки Итоговая отметка 

Баллы 4-6 7-9 10-12   

Отметка  удовлетворительно хорошо отлично   

    Подпись 

учителя 

Расшифровка 

 

                                   Особенности оценки предметных результатов  
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам.  

 Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов.  

 Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, ре-

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

регулятивных, коммуникативных) действий.  

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно уста-

новить следующие пять уровней. 

 

№ 

п\п  

Уровень  Характеристика уровня  Оцен-

ка/отметка  

 

1.  

Высокий  повышенный и высокий уровни достижения от-

личаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными дей-

ствиями и сформированностью интересов к дан-

ной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащих-

ся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формиро-

вать с учётом интересов этих учащихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основатель-

ной подготовки по нему такие учащиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профи-

лю.  

оценка «отлич-

но» (отметка 

«5»)  

оценка «хоро-

шо» (отметка 

«4») 

2. Повышенный 

  



 

 

 

3.  

 

Базовый  демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолже-

ния обучения на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направлению. До-

стижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

отметка «удо-

влетворитель-

но» (отметка 

«3»)  

 

4.  

 

Пониженный  свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не 

освоено даже и половины планируемых резуль-

татов, которые осваивает большинство учащих-

ся,  

о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом учащийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа 

учащихся (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.  

 

оценка «неудо-

влетворитель-

но» (отметка 

«2»)  

5.  Низкий свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы 

учащихся.  

 

оценка «плохо» 

(отметка «1»)  

 

 

 Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оцени-

вания: текущего, промежуточного и итогового.  

 Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо про-

демонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал учащийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания об-

разования.  



 

 

 Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного 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 про-

цедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использова-

нию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-

лы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базо-

вого уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

 Стартовая /входная   
 

Теку-

щая/Промежуточная 

Годовая/Итоговая 

Цель  

 

- анализ процесса освоения 

способов действий с 

изучаемым предметным 

содержанием (их 

операционального состава).  

 

- оценка освоения предметных знаний и 

способов действий с предметным содержанием;  

- выявление соответствия уровня сформирован-

ности способов действий с предметным 

содержанием требованиям к планируемым 

предметным результатам  

освоения 

программного 

материала по теме, 

блоку, 

содержательной 

линии.  

освоения 

программного 

материала за четверть, 

полугодие, год.  

Объекты Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа, интегрированный 

проект).  

 

Письменный (устный) 

опрос (контрольная 

работа на оценку 

усвоения 

программного 

материала по теме, 

блоку, 

содержательной 

линии), электронная 

презентация, доклад  

Письменный опрос  

(итоговые проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе).  



 

 

Процедуры  

 

Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа, интегрированный 

проект).  

 

Письменный (устный) 

опрос (контрольная 

работа на оценку 

усвоения 

программного 

материала по теме, 

блоку, 

содержательной 

линии), электронная 

презентация, доклад  

Письменный опрос  

(итоговые проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе).  

Инструментар

ий  

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта.  

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 

предметным содержанием (достижения планируемых предметных 

результатов);  

Критерии - соответствие планируемым предметным результатам  

Шкала и вид 

отметки 

- принятые в классе оценочные шкалы: 5-балльная шкала», «отметки-баллы», 

«отметки-заметки» и т.п.  

Формы 

фиксации 

оценочные листы  

листы индивидуальных достижений  

рабочие тетради  

тетради проверочных, контрольных, диагностических работ.  

дневники учащихся  

портфель достижений  

журнал учителя  

электронный журнал  

Форма, периодичность и порядок промежуточной текущей и промежуточной годовой ат-

тестации определяется ООП ООО, Уставом  МБОУ «Скороднянская СОШ», а также локаль-

ными актами учреждения, утверждаются приказом директора школы, указывается в учебном 

плане школы. 

  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель до-

стижений как инструмент 

 динамики образовательных достижений. 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важ-

нейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учите-

ля или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стар-

товой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и лич-

ностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

 

Программа мониторинговых исследований сформированности УУД. 

 

Уровень сформированности УУД проверяется в ходе проведения мониторинга 

1 этап (5 классы)  

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  



 

 

Диагностический ми-

нимум по адаптации  

Углубленная диагно-

стика  

Коррекционно-

развивающая работа 

по адаптации  

Комплексная работа 

на межпредметной 

основе  

2 этап (6-8 классы)  

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Реализация решений 

итогового консилиу-

ма, проведенного в 

конце года в 5 классе  

Углубленная диагно-

стика УУД совместно 

с педагогами  

Коррекционно-

развивающая работа 

по формированию 

УУД  

Комплексная работа 

на межпредметной 

основе  

3 этап (9 классы)  

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Проведение  педаго-

гических элективных 

курсов направленных 

на самоопределение 

подростков и выбор 

ими дальнейшего об-

разовательного 

маршрута  

Проведение профиль-

ных элективных кур-

сов  

Диагностика сформи-

рованности УУД, со-

ответствующих тре-

бованиям ФГОС ООО  

Защита индивидуаль-

ного итогового про-

екта  

Консилиум по готов-

ности к выбору уча-

щимися индивиду-

ального образова-

тельного маршрута  

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика.  

 Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы 

оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения в школе.  

 Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и игра-

ет важную роль при переходе учащегося на следующий уровень общего образования для опре-

деления вектора его дальнейшего развития и обучения.  

 Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении учащегося в учеб-

ной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, отвечающих требованиям стандарта к 

основным результатам основного образования.  

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты уча-

стия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, раз-

личные творческие работы, поделки и др.  

 

Портфель достижений содержит следующие разделы: 

1. «Моя визитная карточка»; 
2. «Мои учебные достижения»; 

3. «Мои спортивные достижения»; 

4. «Мои творческие достижения»; 

5. «Мои личностные достижения»; 

6. «Моя социальная активность». 

Учащийся в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: 

рисунки, грамоты, фотографии выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.  Ес-

ли какой-то материал учащийся перестанет считать своим достижением, он может в любой 

момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. Учитель  помещает в пап-

ку ученика  результаты итогового контроля по предметам.  В конце учебного года учитель по-



 

 

мещает в папку итоги диагностики метапредметных результатов (кроме личностных результа-

тов) и их систематизированные данные.   

 Портфель достижений хранится в общеобразовательном учреждении в течение всего пе-

риода обучения. При переводе ребенка в другое общеобразовательное учреждение Портфель 

достижений выдается родителям (законным представителям) вместе с личным делом. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного  

к среднему общему образованию. 
 На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов основного общего образования.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на меж-

предметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).  

 К государственной итоговой аттестации  допускаются обучающиеся  в полном объёме 

освоившие  программы основного общего образования и имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана школы, а также учащиеся, имеющие неудовлетво-

рительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экза-

мена по этому предмету.  

 Выпускники 9 класса, получившие на государственной итоговой аттестации не более 

двух неудовлетворительных отметок по общеобразовательным предметам, допускаются по-

вторно к государственной итоговой аттестации по соответствующим предметам в дополни-

тельные сроки. Повторная государственная итоговая аттестация проводится до начала нового 

учебного года.  

 Несовершеннолетние учащиеся 9 класса, не допущенные к государственной итоговой 

аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

получают справку об обучении в Учреждении установленного образца.  

 Для выпускников 9 класса, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздорови-

тельных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, и де-

тей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиоло-

гическим особенностям и состоянию здоровья выпускников.  

 Для выпускников 9 класса, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государ-

ственной итоговой аттестации в соответствующей форме.  

 Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выда-

ется документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Учре-
ждения.  

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выноси-

мые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучае-

мым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении уча-



 

 

щимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и при-

обретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности.  

         Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учи-

телями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основной образовательной программы основного общего образо-

вания и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании.  

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вы-

вода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании принимается пе-

дагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике учащегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учё-

том выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем учащихся.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

                                     Оценка результативности деятельности 

МБОУ «Скороднянская  средняя общеобразовательная школа» 

 

 Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования;  

• особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достиже-

ний выпускников основной школы. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у учащихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования 
  

            Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей 

школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли 

быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного 

общего образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в 

учебной, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в 

различных социальных практиках.  



 

 

 Программа развития универсальных учебных действий у учащихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования (далее — программа 

развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

служит основой для разработки рабочих  программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

  Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию.  

  Программа обеспечивает: 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся; повышение эффективности усвоения учащимися 

знаний и учебных действий, формирование компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

  В качестве главных результатов образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования поставил на первое место не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. По мере 

формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того, что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Задача для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

Развитие универсальных учебных действий учащихся организуется в условиях:  

- учебного сотрудничества (дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль);  

- специально организуемого учебного сотрудничества (распределение начальных действий 

и операций, обмен способами действия, взаимопонимание, коммуникацию, планирование об-

щих способов работы, рефлексию);  

- совместной деятельности (обмен действиями и операциями между учителем и учениками и 

между самими учащимися в процессе формирования знаний и умений);  

- разновозрастного сотрудничества (работа учащихся в позиции учителя);  

- проектной деятельности учащихся как форме сотрудничества (соблюдение договорённо-

сти о правилах взаимодействия: один отвечает — остальные слушают);  

- дискуссии (устные и письменные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем);  



 

 

- тренингов (способы психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных способностей);  

- общего приёма доказательств (приём активизации мыслительной деятельности, особый 

способ организации усвоения знаний);  

- рефлексии (способность субъекта делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования);  

- педагогического общения (сотрудничество с учителем). 

 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

определения 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе 

определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

- Изучение учебной 

мотивации М.Р. 

Гинзбурга  

- Выявление 

«Эмоционального 

благополучия»  

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  
 

6 класс: 

1.создание историко-географического 

образа, включающего представление 

о территории и границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

2.формирование образа социально-

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

Методика «Моральные 

дилеммы. «Оцени 

поступок»»  

- Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева,  

О.И.Мотков)  

- Э. М. 



 

 

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3.уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

5.участие в школьном самоуправлении 

в пределах возраста (дежурство в 

классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

7 класс: 

1.знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

эмоциональное положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к 

окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения, 

конструктивное разрешение 

конфликтов. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

Модифицированный 

вариант анкеты 

школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой  

- . Исследование 

самооценки по методу 

Дембо-Рубенштейн.  

- Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков)  

- Э. М. 

Александровская,  

Ст. Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

8 класс: 

1.освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

2.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, 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество 

- участие в социаль-

ном проектировании; 

Модифицированный 

вариант анкеты 

школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой.  

- Исследование 

самооценки по методу 

Дембо-Рубенштейн  

- Методика 

«Моральные дилеммы. 

«Оцени поступок»»  

- Э. М. 



 

 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

3.сформированность  позитивной 

моральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их 

нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума; 

 Александровская, Ст. 

Громбах «Схема  

наблюдения за 

адаптацией и эффек-

тивностью учебной 

деятельности учащих-

ся» (модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

 

 

9 класс: 

1.знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных 

отношений; 

2.сформированность социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального 

характера морали; 

4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного 

образования; 

6.умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничест-

во; 

- участие в социаль-

ном проектировании. 

Модифицированный 

вариант анкеты 

школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой.  

- Исследование 

самооценки по методу 

Дембо-Рубенштейн  

- Методика 

«Моральные дилеммы. 

«Оцени поступок»»  

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема  

наблюдения за адапта-

цией и эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

- Методика 

"Ценностные ориента-

ции личности – 8"  

- Карта самодиагнос-

тики степени готов-

ности к выбору 

профиля обучения 

учащихся 9-х классов  

Регулятивные УУД:   
умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1.постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и действий 

(стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2.использовать справочную литерату-

ру, ИКТ,  инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализи-

ровать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Мониторинг 

включенности в 

учебную деятельность  

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных навыков 

(методика М. 

Ступницкой)  

- Э. М. 



 

 

ориентиров действий в новом 

учебном материале; 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и  

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

6 класс: 

1.принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его 

выполнения) 

2.умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи; 

5.принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самоконтроля М. 

Снайдера  

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных навыков 

(методика М. 

Ступницкой)  

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

7 класс: 

1.формирование навыков 

целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование прак-

тической задачи в познавательную; 

2.формирование действий планиро-

вания деятельности во времени и 

регуляция темпа его выполнения на 

основе овладения приемами 

управления временем (тайм-

менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

 

- Методика 

диагностики уровня 

развития рефлексивнос-

ти, опросник Карпова 

А.В.  

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных учеб-

ных навыков (методика 

М. Ступницкой)  

- Э. М. Александровс-

кая, Ст. Громбах 

«Схема наблюдения за 

адаптацией и эффек-

тивностью учебной 

деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

 

8 класс: - творческие учебные - Тест-опросник А.В. 



 

 

1.умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить рациональ-

ные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

3.осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Зверькова и Е.В. 

Эйдмана 

«Исследование волевой 

саморегуляции»  

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных навыков 

(методика М. 

Ступницкой)  

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за адап-

тацией   

и эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» (модифици-

рованная Е.С. 

Еськиной, Т.Л.Больбот) 

9 класс: 

1.умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять 

критерии  и способы 

дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса; 

4.принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной 

деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

- Тест-опросник А.В. 

Зверькова и Е.В. 

Эйдмана 

«Исследование волевой 

саморегуляции»  

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных учеб-

ных навыков (методика 

М. Ступницкой)  

- Э.М.Александровская, 

Ст. Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» (модифици-

рованная Е.С. 

Еськиной, Т.Л.Больбот)  

Познавательные УУД   
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

 5 класс: 

1.самостоятельно выделять и 
формулировать цель; 

2.ориентироваться в учебных источни-

ках; 

3.отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников;  

4.анализировать, сравнивать, структу-

рировать различные объекты, явле-

ния и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 

- задания творческого 

и поискового 
характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

- Определение уровня 

развития словесно-
логического мышления 

Любовь Переслени, 

Татьяна Фотекова  

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных навыков 

(методика М. 

Ступницкой)  

- Э. М. 



 

 

перерабатывать информацию, преоб-

разовывать ее, представлять инфор-

мацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6.уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом 

виде; 

7.строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

8.проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя. 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

6 класс: 

1. выбирать наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2.контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

5.определение основной и 

второстепенной информации; 

6.давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения Л.А. 

Ясюковой.  

- Диагностика уровня 

сформированности  

универсальных 

учебных навыков 

(методика М. 

Ступницкой)  

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

 

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; 

2.понимать и адекватно оценивать 

язык  средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание 

текста; 

4.составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных навыков 

(методика М. 

Ступницкой)  

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  



 

 

последовательность описываемых 

событий. 

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

2.синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных 

логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим 

объемом; 

6.работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, 

понимать и употреблять  обороты 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных навыков 

(методика М. 

Ступницкой) - Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

- Тест 

«Интеллектуальная 

лабильность»  

 

9 класс: 

1.умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснова-

ние через поиск решения путем 

проведения исследования с поэтап-

ным контролем и коррекцией 

результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

5.овладение основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных навыков 

(методика М. 

Ступницкой)  

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

- Тест 

«Интеллектуальная 

лабильность»  

 

Коммуникативные УУД:  



 

 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

5.критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллектив-

ных решений. 

- групповые формы 

работы (ролевые иг-

ры, тренинги); 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и  

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

  

6 класс: 

1.понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпадают 

с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

3.определять цели и функции 

участников, способы их взаимо-

действия; 

4.планировать общие способы работы 

группы; 

5.обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

6.уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и  

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя 

инициативу в организации совмест-
ного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партне-

рам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    
-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

Э. М. Александровская, 

Ст. Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и  

эффективностью 

учебной деятельности 
учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

 



 

 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного 

языка; 

2.умение аргументировать свою точку 

зрения , спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопро-

сов добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

5.адекватное межличностное восприя-

тие партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию пробле-

мы, поиск и оценку альтернативных 

способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать 

его; 

2.управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу свер-

стников и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию 

в логический план и разрешать ее 

как задачу через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 
6.речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, конт-

роль, оценка) предметно-практи-

ческой или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренин-

ги, ролевые игры. 

- Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах «Схема 

наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащихся» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот)  

- Тест 

коммуникативных 

умений Л.Михельсона  

 



 

 

этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и 

понятий. 

 

 

  Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского языка, 

литературы); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике, физике и др. 

предметах); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

принцип минимакса – в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной материал, 

так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны 

(как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ 

на возникающий вопрос и т. д. 

  Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

 Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления», способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

 Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 



 

 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

 Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

 Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  

      Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов».  Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

 Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления».  

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 
структурирования информации». 

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) 



 

 

– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

 Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления учащихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности учащихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций».  

 Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние 

на личностное развитие школьников. 

             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.  

       Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. Признание активной роли учащегося в учении привело к 



 

 

изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.  

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД; 

построены и на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

  Типология учебных ситуаций: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

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

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

её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования.  

Поиск решения – этап формулирования нового знания.  

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

       Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.      

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

 Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 

из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом. 

 Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 

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



 

 

относиться к позиции другого.  

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — защита проектов, урок-экспертиза, урок 

открытых мыслей; домашнее задание исследовательского характера. Формы организации 

учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: исследовательская практика 

учащихся; походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

Общие черты  проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

  практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

 структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

     Воспитательный процесс в школе направлен не на проведение специальных 



 

 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел 

через КТД (коллективные творческие дела) ассоциации школьных содружеств. Ученики сами 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и 

полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. В школе внеурочная 

деятельность детей является неотъемлемой частью образовательного процесса. Наиболее 

распространёнными являются следующие виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная,  

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, художественное творчество,  

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), спортивно-

оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность.  В  соответствии с перечнем 

направленностей, определённых  лицензией, в школе реализуются программы дополнительного 

образования туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, естественнонаучной направленностей. Организация внеурочной деятельности  

требует от школы не только мобилизации всех ее кадровых, образовательных, организационных и 

материальных ресурсов, но  и активного взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования.  

       Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы выстроили смешанную модель 

организации внеурочной деятельности, основанной на оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и взаимодействии с организациями  дополнительного образования.  

          Содержание внеурочной деятельности учащихся складывается из совокупности 

направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное) и видов деятельности (игровая, познавательная, 

исследовательская и проектная, досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная), 

организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

         Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках реализации 

программы воспитания и социализации (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.), через деятельность учителей-предметников, психолога, 

социального педагога школы, вожатой,  педагога-организатора и педагогов дополнительного 

образования учреждений культуры и спорта Губкинского городского округа. 

     Условием формирования УУД выступает специально организованное учебное сотрудничество. 

Средством формирования УУД - совместная деятельность (обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений).  

      Совместную деятельность учитель организует в группе, паре постоянного или сменного 

состава, как разновозрастное сотрудничество, участие в проекте, дискуссии и через другие формы. 

   В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования. 

   Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования будут способствовать: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

-  организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программ внеурочной деятельности; 

программ профессиональной ориентации; программы дополнительного образования. 



 

 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля 

реализации ООП ООО. 

Комплексная диагностика сформированности УУД учащихся включает в себя 

следующие процедуры: 

 - проведение итоговой оценки предметных и метапредметных результатов на конец 

учебного года (комплексные контрольные работы). В качестве инструмента контроля 

используются материалы, обеспечивающие контроль предметных знаний и УУД; 

 - второй уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 

психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного 

процесса.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3) сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Выделяются следующие уровни сформированности учебных действий: 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4. Обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5. Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

            Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию: 

1. Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста. 

2. Знакомство с уровнем сформированности УУД у учащихся начальных классов. 

3. Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов. 

4. Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации 

к основной школе. 

 

                   2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов  
                                

                                                2.2.1. Общие положения 
     Основное общее образования, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации учащихся, а также базой к получению среднего 

общего образования и в дальнейшем профессионального образования. 

Содержание программ по учебным предметам, курсам основной школы в полной мере 

раскрывается в рабочих программах педагогов, составленных на основе авторских программ к 



 

 

линиям учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе по отдельным учебным предметам общего 

образования. Рабочая программа, разрабатываясь педагогом или группой педагогов, отличается 

от авторской программы не более чем на 30% и обязательно проходит экспертизу на уровне 

школы.  

 Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются 

приказом директора учреждения. Программы отдельных учебных предметов (рабочие 

программы), учебных курсов для 5-9 классов имеют следующую структуру: 

1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2.  Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности;  

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1. личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3. календарно-тематическое планирование. 

Программы по учебным предметам, курсам, программам дополнительного образования и 

курсам внеурочной деятельности составляются на срок освоения основной образовательной 

программы и являются приложением к данной образовательной программе. Календарно-

тематическое планирование по учебному предмету обновляется ежегодно. 

 

Перечень авторских программ учебных предметов, курсов, на основе которых 

составляются рабочие программы  для реализации основного общего образования МБОУ 

«Скороднянская СОШ»  

 

Предмет Класс Кол-

во 

часов 

Программа учебник 

Вид автор Автор название 

Русский 

язык  

5 5 Примерные программы 

по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 клас-

сы», «Просвещение», 

2010г. 

Русский язык. Предмет-

ная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцо-

вой и других 5-9 классы, 

«Просвещение», 2011 

М.Т. Баранов, 

Т.А. Лады-

женская Н.М. 

Шанский и др. 

Т.А. Ладыжен-

ская 

М. Т. Баранов 

Л.А.Тростенцов

а 

Л.Т. Григорян  

И.И. Кулибаба 

 

 

Русский язык. В двух 

частях с приложением на 

электронном  носителе. 5 

класс, 

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений 

Москва, «Просвещение», 

2015 

Русский 

язык  

6 6 Примерные программы 

по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 клас-

сы», «Просвещение», 

2010г. 

Русский язык. Предмет-

ная линия учебников Т.А. 

М.Т. Баранов, 

Т.А. Лады-

женская  

Т.А. Ладыжен-

ская 

М. Т. Баранов 

 

 

Русский язык.  с прило-

жением на электронном  

носителе. 6 класс, 

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений 

Москва, «Просвещение», 



 

 

Ладыженской, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцо-

вой и других 5-9 классы, 

«Просвещение», 2011 

 2016 

Русский 

язык  

7 4 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 клас-

сы», «Просвещение», 

2010г. 

М.Т. Баранов, 

  Т.А. 

Ладыженская 

Н.М. Шанский 

М. Т. Баранов 

Л.А.Тростенцов

а 

Л.Т. Григорян  

И.И. Кулибаба 

О.М. Алексан-

дрова 

Русский язык, 7 класс,  

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений 

Москва, «Просвещение», 

2009 

Русский 

язык 

8  3 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 клас-

сы», «Просвещение», 

2010г. 

М.Т. Баранов, 

  Т.А. 

Ладыженская 

Н.М. Шанский 

Л.А.Тростенцов

а 

А.Д. Дейкина 

О.М. Алексан-

дрова 

 

Русский язык, 8 класс,  

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений 

Москва, «Просвещение», 

2012 

Русский 

язык 

9  2 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 клас-

сы», «Просвещение», 

2010г. 

М.Т. Баранов, 

  Т.А. Лады-

женская, Н.М. 

Шанский 

Л.А.Тростенцов

а 

С.Е. Крючков 

Л.Ю. Максимов 

Л.А. Нешко 

Русский язык, 9 класс,  

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений 

Москва, «Просвещение», 

2013 

Литература  5 3 Примерные программы 

по учебным предметам. 

Литература 5-9 классы, 

М «Просвещение», 2010 

Меркин Г.С., 

Зинин С.А., 

В.А. Чалмаев 

Меркин Г.С. Литература, 5 класс, 

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений  

в 2-х частях,  «Русское 

слово», 2015 

Литература  6 3 Примерные программы 

по учебным предметам. 

Литература 5-9 классы, 

М «Просвещение», 2010 

Меркин Г.С., 

Зинин С.А., 

В.А. Чалмаев 

Меркин Г.С. Литература, 6 класс, 

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений  

в 2-х частях,  «Русское 

слово», 2016 

Литература  7 2 Программа по литературе 

для 5-11 классов общеоб-

разовательной школы, 

М., «Русское слово», 

2010г. 

Меркин Г.С., 

Зинин С.А., 

В.А. Чалмаев 

Меркин Г.С. Литература, 7 класс,  

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений 

в 2-х частях 

«Русское слово» 2013г. 

Литература 8 2 Программа по литературе 

для 5-11 классов общеоб-

разовательной школы, 

Меркин Г.С., 

Зинин С.А., 

В.А. Чалмаев 

Меркин Г.С. Литература, 8 кл. 

Учебник для общеобра-

зовательных учреждений 



 

 

М., «Русское слово», 

2010г. 

в 2-х частях 

«Русское слово» 2011г. 

Литература 9 3 Программа по литературе 

для 5-11 классов общеоб-

разовательной школы, 

М., «Русское слово», 

2010г. 

Меркин Г.С., 

Зинин С.А., 

В.А. Чалмаев 

Зинин С.А. Литература. 9 класс,  

Учебник-хрестоматия 

для общеобразователь-

ных учреждений в 2-х 

частях 

«Русское слово» 2011г 

Англий-

ский язык 

5 3 Примерные программы 

по иностранным языкам   

(Федеральные), Дро-

фа,2014г. 

Авторская 

программа 

Кузовлева 

В.П. 

Кузовлев В.П. и 

др., 

Английский язык. 5 кл, 

2015, Просвещение 

Англий-

ский язык 

6 3 Примерные программы 

по иностранным языкам   

(Федеральные), Дро-

фа,2014г 

Авторская 

программа 

Кузовлева В.П 

Кузовлев В.П. и 

др., 

Английский язык. 6 кл, 

2015, Просвещение 

Англий-

ский язык 

7 3 Примерные программы 

по иностранным языкам   

(Федеральные), Дро-

фа,2009г. 

Авторская 

программа 

Кузовлева В.П 

Кузовлев В.П. и 

др., 

Английский язык. 7 кл., 

2012, Просвещение 

Англий-

ский язык 

8 3 Примерные программы 

по иностранным языкам   

(Федеральные), Дро-

фа,2009г. 

Авторская 

программа 

Кузовлева В.П 

Кузовлев В.П. и 

др., 

Английский язык. 8 кл., 

2008, Просвещение 

Англий-

ский язык 

9 3 Примерные программы 

по иностранным языкам   

(Федеральные), Дро-

фа,2009г. 

Авторская 

программа 

Кузовлева В.П 

Кузовлев В.П. и 

др., 

Английский язык. 9 кл., 

2010, Просвещение 

Математи-

ка 

5 5 Сборник рабочих про-

грамм  Математика 5-6 

классы «Просвещение», 

2014г. 

Сост.Т.А. 

Бурмистрова 

 

Виленкин 

Н.Я.Жохов 

В.И.Чесноков 

А.С.Шварцбурд 

С.И. 

Математика 5 класс, Изд. 

«Мнемозина» 2015г. 

Математи-

ка 

6 5 Сборник рабочих про-

грамм Математика 5-6 

классы «Просвещение», 

2014г. 

Сост.Т.А. 

Бурмистрова 

 

Виленкин 

Н.Я.,Жохов 

В.И.Чесноков 

А.С.Шварцбурд 

С.И. 

Математика 6 класс, 

Изд. «Мнемозина» 

2016г. 

Алгебра 7 3,5 Программа для общеоб-

разовательныхучрежде-

ний  Алгебра 7 – 9 клас-

сы Москва, «Просвеще-

ние», 2010г.Сост. Т.А. 

Бурмистрова 

Ю.Н. Мака-

рычев 

Макарычев 

Ю.Н. 

И.Е. Феокти-

стов и др 

Алгебра,  7класс ,  

Мнемозина,  2010г 



 

 

 

Геометрия 

7 

 

1,5  Программы общеобразо-

вательных учреждений  

Геометрия 7 -  9 классы 

Москва «Просвещение», 

2009г. Сост. Т.А. Бурми-

строва 

Л.С. Атанасян Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 классы, 

М. «Просвещение» 

2009г. 

Алгебра 8а 3,5 Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний Алгебра 7 – 9 классы 

Москва, «Просвещение», 

2010г.Сост. Т.А. Бурми-

строва 

Ю.Н. Мака-

рычев 

Макарычев 

Ю.Н. 

И.Е. Феокти-

стов и др 

Алгебра,  8 класс ,  

Мнемозина,  2010г 

Алгебра 

(углублен-

ное изуче-

ние) 

8б 3,5 Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний  Алгебра 7 – 9 клас-

сы Москва, «Просвеще-

ние», 2010г. Сост. И.Е. 

Феоктистов 

И.Е. Феокти-

стов 

Макарычев 

Ю.Н. Миндюк 

Н.Г. Нешков 

К.И. Суворова 

С.Б. 

Алгебра 8класс, Москва 

«Просвещение»2012г. 

Геометрия 8а 

 

 

 

1,5  Программы общеобразо-

вательных учреждений  

Геометрия 7 -  9 классы 

Москва «Просвещение», 

2009г. Сост. Т.А. Бурми-

строва 

Л.С. Атанасян Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

 

Геометрия 7-9 классы,М. 

«Просвещение» 2009г. 

 

Геометрия 

(углублен-

ное изуче-

ние) 

 

 

 

 

 

8б 1,5 Программы общеобразо-

вательных учреждений  

Геометрия 7 -  9 классы 

Москва «Просвещение», 

2009г. 

Сост. Т.А. Бурмистрова 

Модифицированная про-

грамма для школ (клас-

сов Белгородской обла-

сти с углубленным изу-

чением геометрии. 8-9 

классы 2010 г 

 

Л.С. Атанасян 

Творческая 

группа 

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

Поздняк Э.Г. 

Юдина И.И. 

 

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Геометрия 7-9 

М. «Просвещение» 

2011г. Геометрия. До-

полнительные главы к 

школьному учебнику 8 

класса , М: Вита-Пресс, 

2009г. 

 

Алгебра 

(углублен-

ное изуче-

ние) 

9а 

 

 

 

3 Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний  Алгебра 7 – 9 клас-

сы Москва, «Просвеще-

ние», 2010г. Сост. И.Е. 

Феоктистов 

Сост. И.Е. 

Феоктистов 

Макарычев 

Ю.Н. Миндюк 

Н.Г. Нешков 

К.И. Суворова 

С.Б. 

Алгебра 9 класс 

Москва «Мнемозина» 

2013г. 

 

Геометрия 

(углублен-

ное изуче-

9а 3 Программы общеобразо-

вательных учреждений  

Геометрия 7 -  9 классы 

Москва «Просвещение», 

Л.С. Атанасян Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 классы, М  

«Просвещение» 



 

 

ние) 

 

 

 

2009г. Сост. Т.А. Бурми-

строва Модифицирован-

ная программа для школ 

(классов Белгородской 

области с углубленным 

изучением геометрии. 8-9 

классы 2010 г 

 

 

2007г. 

 

 

Информа-

тика и ИКТ 

8 1 Информатика. Програм-

мы для общеобразова-

тельных учреждений. 2-

11 классы составитель 

М.Н. Бородин М, Бином, 

2010г. 

Семакин И.Г. 

и др. 

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ.  , 8 

класс,Базовый курс. М, 

Бином 2009г. 

Информа-

тика и ИКТ   

9 2 Информатика. Програм-

мы для общеобразова-

тельных учреждений. 2-

11 классы составитель 

М.Н. Бородин М, Бином, 

2010г. 

Семакин И.Г. 

и др. 

Семакин И.Г. Информатика .Базовый 

курс, 9 класс,  

М.:БИНОМ, 2009 

Физика 7 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Физика. Астроно-

мия. 7-11 классы, М, 

Дрофа, 2010г. Сост В.А. 

Коровин В.А. Орлов 

Н.А.Перышки

н Е.М. Гутник 

Н.А.Перышкин 

Е.М. Гутник 

Физика 7 класс, Дрофа, 

2011. 

Физика 8 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Физика. Астроно-

мия. 7-11 классы, М, 

Дрофа, 2010г. Сост В.А. 

КоровинВ.А. Орлов 

Н.А.Перышки

н Е.М. Гутник 

Н.А.Перышкин 

Е.М. Гутник 

Физика 8 класс, Дрофа,  

2010 

Физика 9 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. Физика. Астроно-

мия. 7-11 классы, М, 

Дрофа, 2010г. Сост В.А. 

Коровин В.А. Орлов 

Н.А.Перышки

н Е.М. Гутник 

Н.А.Перышкин 

Е.М. Гутник. 

Физика, 9 класс,  Дрофа, 

2010 

Химия 8 2 Программы общеобразо-

вательных учреждений.  

Химия.   8-9 классы 10-11 

классы   М., Просвеще-

ние, 2009г. 

Гара Н.Н. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.   

Химия. 8 класс;  М.: Про-

свещение. 2008 

Химия 9 2 Программы общеобразо-

вательных учреждений.  

Химия.   8-9 классы 10-11 

классы   М., Просвеще-

ние, 2009г. 

Гара Н.Н. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.   

Химия. 9 класс,  Просве-

щение, 2009 



 

 

Биология 5 1 Авторская   программа 

для общеобразователь-

ных учреждений  Н.И. 

Сонина, В.Б. Захарова . 

Биология 5-9 клас-

сы.Биологи 5-9 класс, 

Москва «Просвещение», 

2014 

А.А. Плеша-

ков, Сонин 

Н.И. 

А.А. Плешаков, 

Сонин Н.И. 

Биология. Введение в 

биологию, 5 класс,  Дро-

фа, 2015 

Биология  6 1 Авторская   программа 

для общеобразователь-

ных учреждений  Н.И. 

Сонина, В.Б. Захарова . 

Биология 5-9 клас-

сы.Биологи 5-9 класс, 

Москва «Просвещение», 

2014 

А.А. Плеша-

ков, Сонин 

Н.И. 

А.А. Плешаков, 

Сонин Н.И. 

Биология 6класс,  Дрофа, 

2016 

Биология  7 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний к комплекту учебни-

ков, созданных под руко-

водством Н.И. Сонина 5-

11 классы, М., Дрофа, 

2010г. 

Сост и.Б. Морзунова 

Сонин 

Н.И.,Захаров 

В.Б., Захарова 

Е.Т. 

Сонин Н.И. Биология 7 класс,  Дро-

фа, 2013 

Биология  8 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний к комплекту учебни-

ков, созданных под руко-

водством Н.И. Сонина 5-

11 классы, М., Дрофа, 

2010г. Сост и.Б. Морзу-

нова 

Н.И.Сонин, 

Захаров В.Б., 

Захарова Е.Т. 

Н.И.Сонин, 

Захаров В.Б. 

Биология. Человек., 

Дрофа, 2010 

Биология  9 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний к комплекту учебни-

ков, созданных под руко-

водством Н.И. Сонина 5-

11 классы, М., Дрофа, 

2010г. Сост и.Б. Морзу-

нова 

Н.И.Сонин, 

В.Б. Захаров, 

Е.Т. Захарова 

Мамонтов С.Г., 

Захаров 

В.Б.,Агафонова 

И.Б. 

Общая биология. 9 класс;  

Дрофа, 2009 

География 5 1 География. Программа. 

5-9 классы, «Вентана-

Граф», 2014 

А.А. Летя-

гин,И.В. Ду-

шина, В.Б. 

Пятунин, Е.А. 

Таможняя 

Летягин А.А. 

(под редакцией 

Дронова В.П.) 

География. Начальный 

курс. «Вентана-Граф», 

2015г. 

География 6 2 География. Программа. 

5-9 классы, «Вентана-

Граф», 2014 

А.А. Летя-

гин,И.В. Ду-

шина, В.Б. 

Пятунин, Е.А. 

Летягин А.А. 

(под редакцией 

Дронова В.П.) 

 «Землеведение». 6 класс, 

Дрофа, 2016 

 



 

 

Таможняя 

География 7 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. География. 6-11 

классы, М, Дрофа,2009г./ 

составиль Е.В. Овсянни-

кова 

И. В. Душина 

 

И. В. Душина 

В. А. Коринская 

В. А.. Щенёв 

География. Материки, 

океаны, народы и страны.  

Дрофа, М. 2010г. 

География 8 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. География. 6-11 

классы, М, Дрофа,2009г./ 

составиль Е.В. Овсянни-

кова 

В. П. Дронов 

И. И. Барино-

ва 

 

В. П. Дронов, 

И. И. Баринова, 

В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе 

География России. При-

рода. Население. Хозяй-

ство.  

Дрофа, М. 2013г. 

 

География 9 2 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний. География. 6-11 

классы, М, Дрофа,2009г./ 

составиль Е.В. Овсянни-

кова 

И.И. Барино-

ва, 

В. П. Дронов 

 

В. П. Дронов, 

И. И. Баринова, 

В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе 

География России. Хо-

зяйство и географические 

районы. 2010 

Основы 

духовно-

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов России 

5 1 Православная культура. 

Концепция и программа 

учебного предмета 1-11 

годы обучения. ЦПКИ-

ТО, Москва, 2008г. 

Л.Л.  Шевчен-

ко 

Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки. Основы православной 

культуры. 4 класс.. В 2 ч. 

Ч. 1: Введение. Ч. 2: Ос-

новы православной куль-

туры., Вентана-Граф, 

2014 

Православ-

ная куль-

тура 

7 1 Православная культура. 

Концепция и программа 

учебного предмета 1-11 

годы обучения. ЦПКИ-

ТО, Москва, 2008г. 

Л. Л. Шевчен-

ко 

Л. Л. Шевченко «Православная культу-

ра»,  7 год обучения , 

ЦПКИТО, Москва, 2014 

г. 

Православ-

ная куль-

тура 

8 1 Православная культура. 

Концепция и программа 

учебного предмета 1-11 

годы обучения. ЦПКИ-

ТО, Москва, 2008г. 

Л. Л. Шевчен-

ко 

Л. Л. Шевченко «Православная культу-

ра»,  8 год обучения , 

ЦПКИТО, Москва, 2014 

г. 

Православ-

ная куль-

тура 

9 1 Православная культура. 

Концепция и программа 

учебного предмета 1-11 

годы обучения. ЦПКИ-

ТО, Москва, 2008г. 

Л. Л. Шевчен-

ко 

Л. Л. Шевченко «Православная культу-

ра»,  9 год обучения , 

ЦПКИТО, Москва, 2014 

г. 

История  5 2 Примерные программы 

по учебным предметам. 

История 5-9 классы, 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер,  

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая 

История Древнего мира, 

5 кл,  М. Просвеще-

ние,2015 



 

 

М»Просвещение», 2010 

Всеобщая история. 

Предметная линия учеб-

ников А.А. Вигасина-

О.С. Сороко-Цюпы 5-9 

классы, 

М»Просвещение», 2014 

 

История 6 1 Примерные программы 

по учебным предметам. 

История 5-9 классы, 

М»Просвещение», 2010 

Всеобщая история. 

Предметная линия учеб-

ников А.А. Вигасина-

О.С. Сороко-Цюпы 5-9 

классы, 

М»Просвещение», 2014 

 Е.В.Агибалова. 

Г.М.Донской 

История. Средних веков, 

6 кл. М. Просвещение 

2016 

История 6 1 Примерные программы 

по учебным предметам. 

История 5-9 классы, 

М»Просвещение», 2010 

Всеобщая история. 

Предметная линия учеб-

ников А.А. Вигасина-

О.С. Сороко-Цюпы 5-9 

классы, 

М»Просвещение», 2014 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

Арсентьев Н.М, 

Данилов 

А.А./род ред. 

Торкунова А.В. 

История России, 6 кл М. 

Просвещение,2016. 

История 7 1,3 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

История. Обществозна-

ние.5-11 классы. Про-

свещение, 2010г. 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История России,7 кл., М. 

Просвещение,2011 

История 7 0,7 Программы общеобразо-

вательных учреждений: 

История. Обществозна-

ние. 6-11 классы. Про-

свещение 2010г. 

А.Я.Юдовская

, П.А. Баранов 

А.Я.Юдовская, 

П.А. Баранов 

Всеобщая история. Исто-

рия нового времени , 7 

кл, М. Просвещение,2009 

История 8 1.3 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

История. Обществозна-

ние.5-11 классы. Про-

свещение, 2010г. 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История России,8 кл., М. 

Просвещение,2011 

История 8 0,7  Программы общеобразо-

вательных учреждений: 

История. Обществозна-

ние. 6-11 классы. Про-

свещение 2010г. 

А.Я.Юдовская

, П.А. Баранов 

А.Я.Юдовская, 

П.А. Баранов 

Всеобщая история. Исто-

рия нового времени  8 кл, 

М. Просвещение, 2014    



 

 

Всеобщая 

история 

9 0,7 Программы общеобразо-

вательных учреждений: 

История. Обществозна-

ние. 6-11 классы. Про-

свещение 2010г. 

О.С.Сороко-

Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа 

О.С.Сороко-

Цюпа, А.О. Со-

роко-Цюпа 

 Всеобщая история. Но-

вейшая история  9 кл, М. 

Просвещение,2011 

История 

России 

9 1,3 Программы общеобразо-

вательных учреждений: 

История. Обществозна-

ние. 5-11 классы. Про-

свещение 2010г. 

А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулина, 

М.Ю.Брандт 

А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулина, 

М.Ю.Брандт 

История России, 9 кл, М. 

Просвещение,2007 

Общество-

знание 

5 1 Примерные программы 

по учебным предметам. 

Обществознание.  5-9 кл. 

Просвещение 2011г. 

Боголюбов 

Л.Н.,  Иванова 

Л.Ф 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф 

Обществознание, 5класс 

М. Просвещение  2015г. 

Общество-

знание 

6 1 Примерные программы 

по учебным предметам. 

Обществознание.  5-9 кл. 

Просвещение 2011г. 

Боголюбов 

Л.Н.,  Иванова 

Л.Ф 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф 

Обществознание, 6 класс 

М. Просвещение  2016г. 

Общество-

знание  

7 1  Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Обществознание.  6-9 кл. 

Просвещение 2009г 

 Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.ФГородецка

я Н.И. 

Боголюбов 

Л.Н.,  Иванова 

Л.Ф  

Обществознание,7 класс. 

М. Просвещение  2009 

Общество-

знание 

8 1 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Обществознание.  6-9 кл. 

Просвещение 2009г 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.ФГородецка

я Н.И. 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Матвеев 

А.И. 

  Обществознание, 8 кл. 

М. Просвещение  2013  

Общество-

знание 

9 1 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Обществознание.  6-9 кл. 

Просвещение 2009г 

Боголюбов 

Л.Н.,  Иванова 

Л.Ф.Городецк

ая Н.И. 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Матвеев 

А.И.  

Обществознание, 9 кл, М. 

Просвещение  2013 

Технология 

Техниче-

ский труд 

5 2 Технология: программа 

5-8 (9) классы М.: «Вен-

тана -Граф», 2014 

Самродский 

П.С., Синица 

Н.В.  

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. 

Технология. Индустри-

альные технологии. 5 

класс, «Вентана-Граф», 

2015 

Технология 

Техниче-

ский труд 

6 2 Технология: программа 

5-8 (9) классы М.: «Вен-

тана -Граф», 2014 

Самродский 

П.С., Синица 

Н.В.  

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. 

Технология. Технический 

труд. ,       6 класс, Мне-

мозина, 2016 

Технология  

Техниче-

ский труд 

7 2 Технология: программа 

начального и основного 

общего образования М.: 

«Вентана -Граф», 2010 

Хохлова М.В., 

Самродский 

П.С., Синица 

Н.В., Симо-

ненко В.Д. 

Глозман Е.С., 

Глозман А.Е., 

Ставрова О.Б. и 

др. под ред. 

Хотунцева 

Ю.Л.. 

Технология., 7 класс, 

Технический труд. Мне-

мозина, 2012 

Технология  

Техниче-

8 2 Технология: программа 

начального и основного 

общего образования М.: 

Хохлова М.В., 

Сарродский 

П.С., Синица 

Н.В., Симо-

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и 

др. под ред. 

Технология, 8 класс,  

Москва Изд. центр  

«Вентана -Граф»,  2012г 



 

 

ский труд «Вентана -Граф», 2010 ненко В.Д. Симоненко В.Д.  

Технология 

Обслужи-

вающий 

труд 

5 2 Технология: программа 

5-8 (9) классы М.: «Вен-

тана -Граф», 2014 

Хохлова М.В., 

Самородский 

П.С. Синица 

Н.В. Симо-

ненко В.Д. 

Синица Н.В. 

В.Д.Симоненко 

Технология. Технологии 

ведения дома. «Вентана -

Граф»,  2015г 

Технология 

Обслужи-

вающий 

труд 

6 2 Технология: программа 

5-8 (9) классы М.: «Вен-

тана -Граф», 2014 

Хохлова М.В., 

Самородский 

П.С. Синица 

Н.В. Симо-

ненко В.Д. 

Синица Н.В. 

В.Д.Симоненко 

Технология: для 6 клас-

совобщеобразовательных 

школ (вариант для дево-

чек),  М: Изд. центр  

«Вентана -Граф»,  2016г 

Технология 

Обслужи-

вающий 

труд 

7 2 Технология: программа 

начального и основного 

общего образования М.: 

«Вентана -Граф», 2010 

Хохлова М.В., 

Самородский 

П.С. Синица 

Н.В. Симо-

ненко В.Д. 

В.Д.Симоненко  

и др. 

Технология: для 7 клас-

сов общеобразователь-

ных школ (вариант для 

девочек),  М: Изд. центр  

«Вентана -Граф»,  2012г 

Технология 

Обслужи-

вающий 

труд 

8 2 Технология: программа 

начального и основного 

общего образования М.: 

«Вентана -Граф», 2010 

Хохлова М.В., 

Самородский 

П.С. Синица 

Н.В. Симо-

ненко В.Д. 

под ред. Симо-

ненко В.Д.  

Технология: для 8классов 

общеобразовательных 

школ (вариант для дево-

чек),  М: Изд. центр  

«Вентана -Граф»,  2012г 

ИЗО 5 1 Изобразительное искус-

ство . Предметная линия 

учебников под редакцией 

Б.М. Неменского 5-9 

классы М., «Просвеще-

ние», 2011 

Под рук. Не-

менского Б.М. 

 Н.А. Горяева, 

О.В. Остров-

ская 

Изобразительное искус-

ство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. М., Про-

свещение, 2015  

ИЗО 6 1 Изобразительное искус-

ство . Предметная линия 

учебников под редакцией 

Б.М. Неменского 5-9 

классы М., «Просвеще-

ние», 2011 

Под рук. Не-

менского Б.М. 

 Л.А. Немен-

ская 

Изобразительное искус-

ство. Искусство в жизни 

человека. М., Просвеще-

ние, 2016г.  

ИЗО 7 1 Общеобразователь-

наяИзобразительное ис-

кусство ихудожествен-

ный труд,  М., «Просве-

щение» 2009 

Под рук. Не-

менского Б.М. 

А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров 

Изобразительное искус-

ство. Дизайн и архитек-

тура в жизни человека. 

М., Просвещение, 2011г. 

Физическая 

культура 

5 3 Рабочие программы. 

Предметная линия учеб-

ников  М,Я. Виленского, 

В.И. Ляха.5-9 классы 

«Просвещение», 2015 

В.И. Лях Виленский 

М.Я., Турев-

ский И.М., То-

рочкова Т.Ю.   

Физическая культура, 5-7 

класс. Просвещение, 

2015 



 

 

Физическая 

культура 

6 3 Рабочие программы. 

Предметная линия учеб-

ников  М,Я. Виленского, 

В.И. Ляха.5-9 классы 

«Просвещение», 2015 

В.И. Лях Виленский 

М.Я., Турев-

ский И.М., То-

рочкова Т.Ю.   

Физическая культура, 6 

класс,Просвещение, 2016 

Физическая 

культура 

7 3 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Комплексная программа 

.физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, 

2010г. 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

Виленский 

М.Я., Турев-

ский И.М., То-

рочкова Т.Ю.   

Физическая культура, 

Просвещение, 2011 

Физическая 

культура 

8 3 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, 

2010г. Муниципальная 

адаптированная про-

грамма по физической 

культуре 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

Физическая культура, 

Просвещение, 2011 

Физическая 

культура 

9 3 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, 

2010г. 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

Физическая культура, 

Просвещение, 2011 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

7 1 Программа общеобразо-

вательных учреждений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5-11 

классы, 2010г. 

А.Т. Смирнов 

и, Б.О. Хрен-

ников 

А.Т. Смирнов и 

др. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 7 

класс, 2011 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

8 1 Программа общеобразо-

вательных учреждений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5-11 

классы, 2010г. 

А.Т. Смирнов 

и, Б.О. Хрен-

ников 

А.Т. Смирнов и 

др. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 8 

класс, 2011 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

9 1 Программа общеобразо-

вательных учреждений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5-11 

классы, 2010г. 

А.Т. Смирнов 

и, Б.О. Хрен-

ников 

А.Т. Смирнов и 

др. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 9 

класс, 2011 

Музыка 5 1 Музыка. Искусство. 

Предметная линия учеб-

ников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской 5-9 классы 

М. Просвещение, 2011г. 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Музыка, 5 класс, Про-

свещение, 2015г. 



 

 

Музыка 6 1 Музыка. Искусство. 

Предметная линия учеб-

ников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской5-9 классы 

М. Просвещение, 2011г. 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

. Т.И. Наумен-

ко, В.В. Алеев 

Музыка,6 класс, Дрофа,  

2016 г. 

Музыка 7 1 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Музыка. 1-8 классы М. 

Просвещение, 2009г. 

Т.И. Наумен-

ко, В.В. Алеев 

Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев 

Музыка,  7 класс, Дрофа, 

2011г. 

Искусство 8 1 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Музыка. 1-7 классы Ис-

кусство 8-9 классы 1-8 

классы М. Просвещение, 

2010г. 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. и 

др. 

Искусство, 8 -9класс 

,Дрофа 2013г. 

Искусство 

 

 

9 1 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Музыка. 1-7 классы Ис-

кусство 8-9 классы , М. 

Просвещение, 2010г. 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

и др. 

Искусство, 8-9 класс, 

Дрофа, 2013г. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

2.2.2.1. Русский язык 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Рус-

ский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля 

и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуника-

тивная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 



 

 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), прие-

мами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Ва-

риативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богат-

ством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. 

Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная ком-

муникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о рус-

ском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессио-

нальные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообога-

щение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творче-

ства, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помо-

щью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художе-

ственного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 



 

 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяю-

щие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и произ-

водная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразователь-

ный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и мно-

гозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета 

в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеоло-

гизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного рус-

ского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексиче-

ским значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слов 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 



 

 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, пред-

ложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обраще-

ние; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, за-

вершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упо-

требления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносо-

чиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место прида-

точного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчинен-

ного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложе-

ния; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложе-

нии с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и ци-

тировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2. Литература 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и 

их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жан-

рово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

        Программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С.  

А В С 

                                                 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Иго-

реве» (к. XII в.)  (8-9 

кл.) 

 

Древнерусская литература –  1-2 

произведения на выбор, напри-

мер: «Поучение» Владимира 

Мономаха,  «Повесть о разоре-

нии Рязани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», «Домо-

строй», «Повесть о Петре и Фев-

ронии Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне Щетинни-

кове», «Житие протопопа Авва-

кума, им самим написанное» и 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, по-

словицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 



 

 

др.)  (6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 – 

1782)   (8-9 кл.) 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бед-

ная Лиза» (1792) (8-9 

кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворе-

ние по выбору, например: «Сти-

хи, сочиненные на дороге в Пе-

тергоф…» (1761), «Вечернее 

размышление о Божием Величии 

при случае великого северного 

сияния» (1743), «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Госуда-

рыни Императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года» и др. (8-9 

кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 стихотворе-

ния по выбору, например: «Фе-

лица» (1782), «Осень во время 

осады Очакова» (1788), «Сни-

гирь» 1800, «Водопад» (1791-

1794), «Памятник» (1795) и др. 

(8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбо-

ру, например:  «Слон и Моська» 

(1808), «Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811), «Лебедь, Щука 

и Рак» (1814), «Свинья под ду-

бом» (не позднее 1823) и др. (5-6 

кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе 

от ума» (1821 – 1824) 

(9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др  (7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евге-

ний Онегин» (1823 —

1831) (9 кл.), «Дуб-

ровский» (1832 — 

1833) (6-7 кл), «Капи-

танская дочка» (1832 

—1836)   (7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой сла-
вы…») (1818), «Песнь 

о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я 

помню чудное мгно-

венье…») (1825), 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, представ-

ляющих разные периоды творче-

ства – по выбору, входят в про-

грамму каждого класса, напри-

мер: «Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 
(1820), «Свободы сеятель пу-

стынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя доро-

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 стихо-

творения по выбору, 5-9 кл.) 

 



 

 

«Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» 

(1826), «Во глубине 

сибирских руд…» 

(1827), «Я вас любил: 

любовь еще, быть 

может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе 

воздвиг нерукотвор-

ный…» (1836)  

(5-9 кл.) 

 

га» (1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), «Стансы 

(«В надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, при 

мне…» (1828), «Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), 

«В начале жизни школу помню 

я…» (1830), «Эхо» (1831), «Чем 

чаще празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» (1835), 

«Туча» (1835), «Была пора: наш 

праздник молодой…» (1836)  и 

др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-

9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: «Станци-

онный смотритель», «Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы – 1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—

1820), «Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) и 

др. (7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и др. (5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Ге-

рой нашего времени» 

(1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Па-

рус» (1832), «Смерть 

Поэта» (1837), «Боро-
дино» (1837), «Уз-

ник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотво-

рений по выбору, входят в про-

грамму каждого класса: 

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 
(1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется желте-

ющая нива…» (1840), «Из Гёте 

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 



 

 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

(«Горные вершины…») (1840), 

«Нет, не тебя так пылко я люб-

лю…» (1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы - 1-2 по выбору, напри-

мер: «Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» 

(1837), «Мцыри» (1839) и др. (8-9 

кл.) 

Н.В.Гоголь «Ревизор» 

(1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 

кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из раз-

ных циклов, на выбор, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Ночь перед Рожде-

ством» (1830 – 1831), «Повесть о 

том, как поссорился Иван Ивано-

вич с Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» 

(1833 – 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские помещи-

ки» (1835), «Шинель» (1839) и 

др. (5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихо-

творения: «Весенняя 

гроза» («Люблю грозу 

в начале мая…») 

(1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не по-

нять…» (1866). (5-8 

кл.) 

А.А.Фет Стихотворе-

ния: «Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» 

(1887).  

 

(5-8 кл.) 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские дети» 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Еще в по-

лях белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 

1830-х), «Фонтан» (1836), «Эти 

бедные селенья…» (1855), «Есть 

в осени первоначальной…» 

(1857), «Певучесть есть в мор-

ских волнах…» (1865), «Нам не 

дано предугадать…» (1869),  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все бы-

лое...») (1870) и др. (5-8 кл.) 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» (1843), «На 

стоге сена ночью южной…» 

(1857),  «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у бере-

зы…» (1883), «Я тебе ничего не 

скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбо-

ру, 5-9 кл.) 

 

 



 

 

(1861), «Вчерашний 

день, часу в ше-

стом…» (1848),  «Не-

сжатая полоса» 

(1854).   (5-8 кл.) 

Н.А.Некрасов- 1–2 стихотворе-

ния по выбору, например: 

«Тройка» (1846), «Размышления 

у парадного подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-1863) и 

др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев - 1 рассказ по вы-

бору, например:  «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и 

др.             (6-8 кл.) 

Н.С.Лесков - 1 повесть по выбо-

ру, например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» (1887) 

и др.  

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин - 2 сказ-

ки по выбору, например: «По-

весть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» (1884) 

и др. (7-8 кл.)   

Л.Н.Толстой - 1 повесть по вы-

бору, например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—1904) и 

др.; 1 рассказ на выбор, напри-

мер: «Три смерти» (1858), «Хол-

стомер» (1863, 1885), «Кавказ-

ский пленник» (1872), «После 

бала» (1903) и др.    (5-8 кл.) 

А.П.Чехов - 3 рассказа по выбо-

ру, например: «Толстый и тон-
кий» (1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать хочет-

 



 

 

ся» (1888) и др.  

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном хо-

ре…» (1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» (1911 – 

1914) и др.  

(7-9 кл.) 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок бро-

дил по аллеям…» (1911), «Перед 

весной бывают дни такие…» 

(1915), «Родная земля» (1961) и 

др. 

(7-9 кл.) 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921).      (6-8 кл.) 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, напи-

санным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 

(1913), «Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравится, что 

вы больны не мной…» (1915),  из 

цикла «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») (1916), из 

цикла «Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др.    (6-8 кл.) 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноден-

ствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (1913), 

«Бессонница. Гомер. Тугие пару-
са…» (1915) и др.   (6-9 кл.) 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение 

к лошадям» (1918), «Необычай-

ное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на 

даче» (1920) и др.     (7-8 кл.) 

Проза конца XIX – начала XX 

вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и 

др. 

(2-3 стихотворения по выбо-

ру, 5-8 кл.) 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбо-

ру, 5-9 кл.) 

 

Проза о Великой Отечествен-

ной войне: М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. Богомо-

лов,Б.Л.Васильев,  В.В.Быков, 

В.П.Астафьев и др.(1-2 пове-

сти или рассказа – по выбору, 

6-9 кл.) 

Художественная проза о че-

ловеке и природе, их взаимо-

отношениях, например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбо-

ру, 5-6 кл.) 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, 
Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и 

др. 

(3-4 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 



 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» (1925) 

и др    (5-6 кл.) 

  

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: 

«В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), «Цветок 

на земле» (1949) и др. (6-8 кл.) 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др.   (5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский  

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958),  «Вся суть 

в одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.)  

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол Угли-

ча» и др.      (7-9 кл.) 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др.  (7-9 кл.) 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, 

А.А.Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбо-

ру, 5-9 кл.) 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних де-

сятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов («Книгу-

ру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга изда-

тельства «РОСМЭН» и др., 

например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и Е.Пастернак, 

Ая Эн, Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

 

                                            Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 



 

 

5-9 кл.) 

 

                                                      Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору)   (9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору)   (7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор леген-

ды, баллады, саги, песни  

(2-3 произведения по выбору, 

5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 

1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 

68 «Его лицо - одно из отраже-

ний…» (пер. С. Маршака), №116 

«Мешать соединенью двух сер-

дец…» (пер. С. Маршака), №130 

«Ее глаза на звезды не похо-

жи…» (пер. С. Маршака).  (7-8 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору)   ( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливе-

ра» (фрагменты по выбору) (6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии  

- 1 по выбору, например: «Тартюф, 

или Обманщик» (1664), «Мещанин 

во дворянстве» (1670).  (8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору)  ( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки  

- 1 по выбору, например: «Стойкий 

оловянный солдатик» (1838), «Гад-

кий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. Ско-

рей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание Наполео-

на» (1815) (пер. В. Луговского), Ро-

манс  («Какая  радость  заменит бы-

лое светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по вы-

Зарубежная сказочная и фанта-

стическая проза, например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гоф-

ман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Бар-

ри, Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 

кл.) 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, Джером К. 

Джером, У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по выбору, 7-9 

кл.) 

Зарубежная романистика XIX – 

ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

Зарубежная проза о детях и под-

ростках, например: 



 

 

бору, например: «Паломничество 

Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, 

Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по выбору, 5-9 

кл.) 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и 

др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 

кл.) 

Современные зарубежная проза, 

например: А. Тор, Д. Пеннак, 

У.Старк, К. ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, С.Каста, 

Э.Файн, Е.Ельчин и др. (1 произ-

ведение по выбору, (5-8 кл.) 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, мо-

дернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, дей-

ствующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское от-

ступление, лирическое отступление; эпиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, лито-

та. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

2.2.2.3. Иностранный язык ( английский язык) 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоот-

ношения с друзьями и в школе.  



 

 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: прес-

са, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные празд-

ники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуж-

дение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащего-

ся. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с вы-

сказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Про-

должительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-

ным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос-

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек-

стов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  



 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нуж-

ной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых яв-

лений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-

ние: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявле-

ние, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содер-

жать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построен-

ных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение поже-

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

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

та, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре-

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

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний. изученных слов. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) 

в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи.  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых слово-



 

 

сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-

ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повест-

вовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклица-

тельное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределен-

ных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых чис-

лительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 - использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 



 

 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполне-

ние таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-

рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по про-

екту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участ-

никами проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч-

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

История России. 

От Древней Руси к Российскому государству. 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источ-

ники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от при-

сваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древней-

шего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобыт-

ное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распростране-

нии культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные горо-

да-государства Северного Причерноморья. Босфорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – прибалты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Воз-

никновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политиче-

ской и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, ко-



 

 

чевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волж-

ский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориаль-

но-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Яро-

слав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные свя-

зи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской ли-

тературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть времен-

ных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляе-

мые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция обществен-

ного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монголь-

ского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское 

иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политиче-

ский строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые сте-

пи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  



 

 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских за-

воеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописа-

ние. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Моск-

вой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Форми-

рование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжате-

ли, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и ре-

гиональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский 

и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоедине-

ние Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление ве-

ликокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: вой-

на с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посоль-

ства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учре-

ждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских 
и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодо-

сия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». При-

соединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего По-

волжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Лик-



 

 

видация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население го-

родов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирова-

ние вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православ-

ная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление пози-

ций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепо-

щения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Поли-

тика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-

ность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских от-

рядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Вы-

боргский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи По-

сполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода швед-

скими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Миха-

ила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Ре-

чью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономи-
ческого потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль пат-

риарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воевод-

ской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятель-

ности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его дея-

тельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  



 

 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского госу-

дарства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холо-

пы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление кре-

постного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на 

Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Се-

мена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и ис-

следование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на но-

вые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование мно-

гонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предме-

ты быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Мона-

стырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-

город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живо-

пись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского куль-

турного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I.  



 

 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы метал-

лургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подне-

вольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Вве-

дение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и об-

ластная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централиза-

ции и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столи-

ца.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемо-

нию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специали-

стов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза 

в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных нало-

гов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. Россия в 1760-х – 

1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещен-

ный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение со-

словий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей со-



 

 

словий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расши-

рение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украин-

ского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Осно-

вание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толе-

рантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, госу-

дарственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отноше-

нию к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны.  

           Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви-

тии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной про-

мышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней тор-

говле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового ба-

ланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводитель-

ством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю поли-

тику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоедине-

ние Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петер-

бурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Евро-

пы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жиз-

ни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  



 

 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовен-

ство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Иссле-

дования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие лите-

ратурного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благо-

родных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дво-

рянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы 

и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма 

в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия ху-

дожеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского ха-

рактера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ Алек-

сандра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императо-

ра. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отече-

ственная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Напо-
леоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декаб-

ря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечи-

тельство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 



 

 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народ-

ность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у исто-

ков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Во-

сточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Се-

вастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как админи-

стративные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реа-

лизм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского геогра-

фического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской импе-

рии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Гру-

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тай-

ных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формирова-

нии независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, сла-

вянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на рус-

скую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-
формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоедине-

ние Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контр-

реформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятель-

ности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 



 

 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Фи-

нансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Тех-

нический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост обра-

зования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исто-

рического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живо-

пись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Право-

вое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного воз-

рождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между уче-

том своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодей-

ствие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интел-

лигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы поли-

тической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народниче-

ство и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропа-

ганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 
РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышлен-

ное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хле-

ба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование но-

вых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 



 

 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распро-

странение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оп-

позиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профес-

сиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политиче-

ская стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их ли-

деры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступ-

лений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной ду-

мы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государ-

ственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульп-

тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. За-

рождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обще-

ством и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фило-

софской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и заня-

тия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных лю-

дей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилиза-

ций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 



 

 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чи-

новники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные по-

ходы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израиль-

ское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персид-

ская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Обще-

ственное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буд-

дизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди-

ненного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, поло-

жение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Ре-

лигиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Ве-

ликая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Гос-

ударства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледе-

лия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Со-

лона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Лите-

ратура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление гос-

подства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление импе-
раторской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникнове-

ние и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Ци-

церон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 



 

 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устрой-

ство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, коро-

ли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские импе-

раторы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоева-

ния арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик сред-

невековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование ерети-

ков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и об-

разование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республи-

ки в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение соци-

альных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Че-

хии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место рели-

гии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и чело-

веке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй мон-

гольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными террито-

риями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Сред-

ние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский сул-

танат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремес-
ла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эко-

номические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Эко-



 

 

номическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-

пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало про-

мышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсо-

лютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Об-

разование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Ре-

волюционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникно-

вение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: ху-

дожники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили ху-

дожественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Между-

народные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семи-

летняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало про-

никновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизо-

ванного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистиче-

ских идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Тре-

тьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 
войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская мо-

нархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 



 

 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад дер-

жавы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободитель-

ные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпи-

нов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация 

и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный во-

прос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриаль-

ного мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Ур-

банизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социаль-

ные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мекси-

канская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 



 

 

Народы и государства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

XVI-XVII вв. От абсолютизма к парла-

ментаризму. Первые буржуазные рево-

люции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИ-

КОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-

рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой 

войны 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный ли-

берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-

лик страны  

Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  



 

 

Формирование гражданского общества и ос-

новные направления общественных движе-

ний  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 


