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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГБОУ ШКОЛА № 179 
 
I.1. Пояснительная записка  
 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Школы № 179 являются: 
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования Школы 
№ 179 предусматривает решение следующих основных задач: 
– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 
– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ (при наличии); 
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 
– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
– взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 



6 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа основного общего образования позволяет 
обеспечить удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) г. Москвы, проявляющих интерес к раннему профильному 
обучению – естественно-научному (биологическая направленность) и технологическому 
(математическая и инженерная направленность), обеспечивающими условия для 
формирования широко образованной личности обучающегося, ее саморазвития и и 
самореализации, их адаптации к условиям системы непрерывного образования г. Москвы.  

Основная образовательная программа основного общего образования Школы № 179 
является нормативно-правовым документом, отражающим стратегию освоения ценностей 
образования в процессе воспитания и обучения учащихся с целью их развития, 
профессионального самоопределения и адаптации. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы № 179 
адресована учителям, родителеям (законным представителям), обучающимся.  

Пользуясь текстом данной программы, обучающиеся и родители смогут узнать: 
– - об основных направлениях образовательной деятельности школы; 
– - о традициях школы; 
– - о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности Школы 
№179 по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 
– - об условиях, созданных для успешной учебы детей; 
– - о кадровом потенциале школы; 
– - о зоне ответственности за достижения результатов образовательной деятельности 
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителя смогут узнать: 
– - об основных направлениях образовательной деятельности школы; 
– - о традициях школы; 
– - цели, задачи, содержание и планируемые результаты образовательной деятельности; 
– - о зоне ответственности за качество образования. 

Также программа адресована: 
администрации: 

– - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам образовательной деятельности; 
– - для создания условий по освоению учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования; 
– - для контроля качества образования; 
– - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 
родителей, администрации, педагогических работников и других участников; 
– - для установления взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;  

учредителю и органам управления: 
– - для повышения объективности оценивания образовательных результатов Школы № 179 
в целом; 
– - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества условий и результатов образовательной деятельности Школы № 179; 

социальным партнерам Школы №179: 
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– - для расширения взаимодействия, интеграции образования; 
– - для привлечения ресурсов в систему образования Школы № 179; 

структурам, представляющим мнение социума: 
– - для получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед 
Школы № 179; 
– - для освещения деятельности Школы № 179. 
– Основная образовательная программа основного общего образования Школы № 179 
утверждена в установленном порядке. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества; 
– с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
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учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 
– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 
– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
– Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 
– Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 
– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
– обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 
личности; 
– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 
– изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования Школы № 179 
Основная образовательная программа среднего основного образования Школы № 179 

разработана на основе ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, учитывает региональные и национальные 
потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 
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образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО, 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне основного общего образования и реализуется 
Школой 179 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы № 179 
содержит: 

- три раздела: целевой, содержательный и организационный; 
- обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, которая в полном объеме выполняет требования ФГОС ООО и составляет 70 %; 
- часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая достаточно 

полно удовлетворяет запросы обучающихся, специфику Школы №179 и составляет 30 % от 
общего объема. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся Школы № 179 в 
основной образовательной программе основного общего образования предусматриваются 
учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
профильную направленность; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности в Школе № 179 по основной 
образовательной программе основного общего образования основана на дифференциации 
содержания с учетом специфики и традиций Школы №179, а также образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 
предметных областей основной образовательной программы основного общего образования 
на базовом или углубленном уровнях в зависимости от выбранного профиля обучения и 
направленности содержания. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в Школы № 179 
Система внеурочной деятельности в Школы № 179 включает в себя: курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся по направлениям развития личности; 
систему воспитательных мероприятий; может включать жизнь ученических сообществ; 
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы, что обеспечивает 
преемственность со средним общем образованием в этой части.  

Организация внеурочной деятельности в Школе № 179 предусматривает возможность 
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 
воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, что регламентируется запросами 
обучающимися и их родителями (законными представителями), задачами Школы № 179 на 
соответствующий учебный год. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности в Школе № 179 на 
соответствующий учебный год определяется профилями обучения, реализуемыми в школе 
(естественно-научный, технологический) и особенностями направленности их содержания – 
биологического, математического и инженерного. 
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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 

общего образования (ООП ООО) Школы № 179 представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников Школы № 179.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 
учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

 
1.2.2. Структура планируемых результатов  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представлены в соответствии с группой личностных 
результатов и раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования представлены в соответствии с группами результатов 
учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», 
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«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 
практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 
в тексте выделена курсивом. 

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся.  

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
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окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  
 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
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– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий.  

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

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  
– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  
– определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;  
– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;  
– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  
– выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  
– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  
– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
– определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  
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– описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  
– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

– систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

– оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

– находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

– устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:  
– определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
– анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
– оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности;  
– обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
– наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  
– принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
– самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;  
– ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

– демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).  
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Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  
– подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  
– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;  
– выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  
– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  
– выделять явление из общего ряда других явлений;  
– определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  
– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  
– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
– самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  
– вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
– выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  
– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
– обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
– определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;  
– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  
– преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
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– анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  
– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  
– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
– резюмировать главную идею текста;  
– преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  

– критически оценивать содержание и форму текста.  
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:  
– определять свое отношение к природной среде;  
– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
– проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  
– распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  
– выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
– определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
– формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  
– соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  
–  определять возможные роли в совместной деятельности;  
–  играть определенную роль в совместной деятельности;  
–  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
–  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
–  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
– критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
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– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
– выделять общую точку зрения в дискуссии;  
– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  
– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
– отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
– представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога;  
– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;  
– использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления;  
– использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  
– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  
– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
– использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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I.2.5. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык, 5 класс (общеобразовательный) 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 представлять основные функции языка, роль русского 
языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, связь языка и культуры 
народа, роль родного языка в жизни человека и общества; 
 понимать место родного языка в системе гуманитарных 
наук и его роль в образовании в целом;  
 понимать основы научных знаний о родном языке; 
взаимосвязь его уровней и единиц;  
 понимать и использовать  базовые понятия 
лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи;  
 владеть основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; 
 опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проводить различные 
виды анализа слова 
(фонетический, 
морфемный, 
словообразовательный, 
лексический, 
морфологический), 
синтаксического анализа 
словосочетания и 
предложения, 
многоаспектного анализа 
текста с точки зрения его 
основных признаков и 
структуры, 
принадлежности к 
определенным 
функциональным 
разновидностям языка, 
особенностей языкового 
оформления, 
использования 
выразительных средств 
языка;  
 понимать 
коммуникативно-
эстетические возможности 
лексической и 
грамматической 
синонимии и использовать 
их в собственной речевой 
практике 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 

Русский язык, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 работать с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками,  
 владеть различными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и понимать 
прочитанное; 
 понимать, интерпретировать и комментировать 
тексты различных функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 анализировать речевые 
высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении 
прогнозируемого результата;  
 понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их;  
 оценивать собственную и чужую 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 участвовать в диалогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания, 
соответствующие целям, сфере и ситуации общения (с 
соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета); 
 создавать и редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске 
информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ 
слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова по заданным параметрам 
их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы слова, 
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы 
на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный 
анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности 
и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении морфологического 
анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных 

речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления; 
 опознавать различные 
выразительные средства языка  
 писать конспект, отзыв, тезисы, 
рефераты, статьи, рецензии, 
доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме; 
 осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей, а также 
планирования и регуляции своей 
деятельности;  
 участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать 
собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и 
читательского опыта; 
 характеризовать 
словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические 
данные для объяснения 
правописания и лексического 
значения слова; 
 самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
деятельности; 
 самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, 
предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении; 
 использовать орфографические словари. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Русский язык, 6-9 классы 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ 
слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по 
заданным признакам, слова по заданным параметрам 
их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их 
переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы 
на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный 
анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности 
и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и 

 анализировать речевые 
высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении 
прогнозируемого результата; 
понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 
 оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления; 
 опознавать различные 
выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, 
рефераты, статьи, рецензии, 
доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие 
жанры; 
 осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  
 участвовать в разных видах 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных 
особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, 
предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания 
и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении; 
 использовать орфографические словари 

обсуждения, формулировать 
собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и 
читательского опыта; 
 характеризовать 
словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические 
данные для объяснения 
правописания и лексического 
значения слова; 
 самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
деятельности; 
 самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Русский язык, 7-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 
 использовать знания о формах русского 
языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 
 создавать устные и письменные 
высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной 
функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров 
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения); 
 выстраивать композицию текста, 

 распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 
 анализировать при оценке собственной 
и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления; 
 комментировать авторские 
высказывания на различные темы (в том 
числе о богатстве и выразительности 
русского языка); 
 отличать язык художественной 
литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 
 использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
используя знания о его структурных 
элементах; 
 подбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 
 создавать устные и письменные тексты 
разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью 
текста; 
 сознательно использовать 
изобразительно-выразительные средства 
языка при создании текста в соответствии с 
выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом 
разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования 
(с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 
 анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять 
его тему, проблему и основную мысль; 
 извлекать необходимую информацию 
из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
 преобразовывать текст в другие виды 
передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и 
подбирать материал для публичного 
выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 
 оценивать собственную и чужую речь с 
позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные 
словари и справочники для оценки устных 
и письменных высказываний с точки зрения 
соответствия языковым нормам. 
 Выпускник приобретет навыки 
использования научно-популярной 

выразительности речи; 
 иметь представление об историческом 
развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 
 выражать согласие или несогласие с 
мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и 
второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном 
тексте; 
 проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную 
информацию; 
 сохранять стилевое единство при 
создании текста заданного 
функционального стиля; 
 владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 
 создавать отзывы и рецензии на 
предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и 
делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в 
разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах 
общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного 
языка; 
 использовать основные нормативные 
словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых 
языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной 
литературы). 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
литературы по русскому языку, справочных 
материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 

Русский язык, 8-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
- Использовать разные виды речевой 
деятельности 
 - владеть навыками работы с учебной 
книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов 
чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами 
аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов 
различных функциональных 
разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать 
и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом и 
полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм 
современного русского литературного 
языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные 
тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его 
темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при 
поиске информации; 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные 
средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, 
рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и 
другие жанры; 
 осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности;  
 участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского 
опыта; 
 характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные 
для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 различать значимые и незначимые 
единицы языка; 
 проводить фонетический и 
орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать 
звуки речи по заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их звукового 
состава; 
 членить слова на слоги и правильно их 
переносить; 
 определять место ударного слога, 
наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в 
речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный 
состав; 
 проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства 
выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части 
речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ 
слова; 
 применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию при 
проведении морфологического анализа 
слов; 
 опознавать основные единицы 
синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); 
 анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; 
 находить грамматическую основу 
предложения; 
 распознавать главные и 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и 
сложные, предложения осложненной 
структуры; 
 проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 
правописания; 
 опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении; 
 использовать орфографические 
словари.  

Русский язык, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 различать значимые и незначимые 
единицы языка; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства 
выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи 
и их формы, а также служебные части речи 
и междометия; 
 применять знания и умения по 
морфемике и словообразованию при 
написании слов; 
 опознавать основные единицы 
синтаксиса и их типы (словосочетание, 
предложение, текст); 
 анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; 
 находить грамматическую основу 
предложения; 
 распознавать главные и второстепенные 
члены предложения; 
 опознавать предложения простые и 
сложные, предложения осложненной 
структуры; 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные 
средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, 
рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и 
другие жанры; 
 осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности;  
 участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи; 
 опираться на словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 
правописания; 
 опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении; 
 использовать орфографические словари 

для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Литература, 5 класс (общеобразовательный) 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность  
 понимать ключевые проблемы изученных произведений 
русского фольклора и фольклора других народов; 
древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 
писателей 19-20 веков, литературы народов России и 
зарубежной литературы; 
 понимать связи литературных произведений с эпохой их 
написания, выявление заложенных в них вневременных, 
непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания; 
 определять в произведении элементы сюжета, 
композиции, изобразительно — выразительных средств 
языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 
художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
 приобщаться к духовно — нравственным ценностям 
русской литературы и культуры, сопоставление их с 
духовно — нравственными ценностями других народов; 
 воспринимать на слух литературные произведения 
разных жанров, осуществлять осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
 пересказывать прозаические произведения или их 
отрывки с использованием образных средств русского 
языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать 
устные монологические высказывания разного типа, вести 
диалог; 
 писать изложения и сочинения на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изученных произведений; 
классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
 понимать русское слова в его эстетической функции, 

 уметь анализировать 
литературное произведение: 
определять его 
принадлежность к одному из 
литературных родов и 
жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, 
нравственный пафос 
литературного 
произведения; 
характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного 
или нескольких 
произведений; 
 формулировать 
собственного отношения к 
произведениям литературы, 
их оценке; собственная 
интерпретация (в отдельных 
случаях) изученных 
литературных произведений; 
 понимать авторскую 
позицию и своё отношение к 
ней; 
 понимать образ природы 
литературы как явления 
словесного искусства; 
эстетическое восприятие 
произведений литературы;  
 сформировать 
эстетический вкус; 
+ 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность  
роли изобразительно — выразительных языковых средств 
в создании художественных образов литературных 
произведений. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 

Литература, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность  
• воспринимать, анализировать (в том числе определять 
тему и основную мысль произведения, владеть 
различными видами пересказа, выявлять особенности 
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу, 
оценивать систему персонажей, выявлять особенности 
языка и стиля писателя, определять родо-жанровую 
специфику художественного произведения, объяснять 
свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики 
произведений, выявлять и осмыслять формы авторской 
оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения), критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления; 
• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 
в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного,  
• сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• ориентироваться в информационном образовательном 
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 
справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими 
указателями. 

• выразительно читать с листа 
и наизусть 
произведения/фрагменты 
произведений 
художественной литературы, 
передавая личное отношение 
к произведению; 
• вести учебные дискуссии; 
• осознать коммуникативно-
эстетические возможности 
родного языка на основе 
изучения выдающихся 
произведений российской и 
мировой культуры; 
• осознать значимость чтения 
и изучения литературы для 
своего дальнейшего развития; 
• сформировать потребность в 
систематическом чтении как 
средстве познания мира и 
себя в этом мире, как в 
способе своего эстетического 
и интеллектуального 
удовлетворения; 
• сформировать эстетический 
вкус. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 

Литература, 6-9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность  
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
языка на основе изучения выдающихся произведений русской 
литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 
 формирование и развитие представлений о литературном 
произведении как о художественном мире, особым образом 
построенном автором; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

• выразительно читать с 
листа и наизусть 
произведения/фрагменты 
произведений 
художественной 
литературы, передавая 
личное отношение к 
произведению; 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность  
художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 
 формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 
 формирование отношения к литературе как к особому 
способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной 
позиции, способности аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; 
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 
уважительного отношения к ценностям других людей, к 
культуре других эпох и народов; развитие способности 
понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
 воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом;  
 формирование отношения к литературе как к одной из 
основных культурных ценностей народа; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и 
современной литературы культурной самоидентификации;  
 осознание значимости чтения и изучения литературы для 
своего дальнейшего развития; 
 формирование у школьника стремления сознательно 
планировать свое досуговое чтение.  

• вести учебные дискуссии; 
• осознать 
коммуникативно-
эстетические возможности 
родного языка на основе 
изучения выдающихся 
произведений российской и 
мировой культуры; 
• осознать значимость 
чтения и изучения 
литературы для своего 
дальнейшего развития;  
• сформировать 
потребность в 
систематическом чтении 
как средстве познания мира 
и себя в этом мире, как в 
способе своего 
эстетического и 
интеллектуального 
удовлетворения; 
• сформировать 
эстетический вкус. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Литература 7-9 класс  

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
к концу 7 касса  
Должен знать содержание круга 
литературной классики России и 
зарубежных стран разных эпох - 
от Античности до наших дней (на 
примере представленных текстов). 
Понимать специфику различных 
литературных родов и жанров и 
их связь с конкретной эпохой; 
специфику понятий рассказчик, 
повествователь, автор, 
лирический герой. Понимать 

К концу 7 класса 
Передавать содержание литературного текста в 
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания, использовать различные виды 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.), создавать письменные высказывания, 
пересказывать кратко, выборочно, полно. Более 
уверенно овладеть монологической и диалогической 
речью. Для решения познавательных и 
коммуникативных задач научиться использовать 
различные источники информации, включая 
энциклопедии, словари и другие источники 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
различие в представлении героев 
литературных произведений 
разных жанров и эпох, 
прослеживать связь сюжета и 
жанра. При этом главной задачей 
является расширение 
читательского кругозора 
учащихся, их ознакомление с 
наиболее значительными 
произведениями для данного 
возраста, подведение учащихся к 
определенному уровню 
начитанности, развитие 
читательской самостоятельности. 
Внимание уделяется и понятию 
"национальная специфика".  
В рамках знакомства с курсом 
обязательно обсуждаются понятия 
и факты, связанные с мировой и 
отечественной историей, 
категории мифологии и эстетики.  
Учащийся отделяет круг 
представлений мифологии, 
религии, истории от собственно 
литературных.  
К концу 8 класса  
Знать категории Античность, 
Средневековье, Возрождение, 
Просвещение, классицизм, 
романтизм, реализм, 
постмодернизм (а также различия 
между эпохой и конкретным 
творческим методом, или стилем, 
направлением в искусстве). 
Понимать различия между 
проявлением мышления эпохи 
или конкретных приемов 
творческого метода в различных 
сферах жизни или формах 
искусства. Осознавать специфику 
литературного творчества и 
видения своего места автором в 
каждую эпоху и в каждом регионе 
(Европа, Россия). Уточнить и 
углубить познания в понятиях 
литературоведческого цикла, 
средствах художественной 
выразительности, категориях 
сюжета и композиции. Видеть 
особенности литературного героя 

информации. Учащиеся учатся готовить презентации 
по выбранным темам с использованием современных 
технических видео- и аудиосредств, представлять 
данные презентации аудитории, комментировать и 
дополнять, отвечать на вопросы.  
Примеры контрольных и проверочных работ: 
Продолжи детективный рассказ (аудиторная 
творческая работа) 
Чтение наизусть стихотворение русского поэта о 
природе с подготовленным комментарием. 
Письменное сравнение японской сказки и новеллы из 
фильма «Квайдан» - домашняя работа после 
аудиторного просмотра картины 
 
К концу 8 класса  
исходя из сведений о годах жизни автора и блоке его 
произведений (с разной степенью знакомства с их 
содержанием) уметь определить данное творчество, 
как достояние конкретной эпохи или проявление 
творческого метода, передавать содержание 
литературного текста в сжатом или развернутом виде 
в соответствии с целью учебного задания, 
использовать различные виды чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 
создавать письменные высказывания, пересказывать 
кратко, выборочно, полно. Уверенно овладеть 
монологической и диалогической речью. 
Использовать словари разного уровня сложности. 
Создавать более сложные презентации с 
использованием современных технических видео- и 
аудиосредств, представлять данные презентации 
аудитории, комментировать и дополнять, отвечать на 
вопросы. Уметь определить жанровую 
принадлежность прочитанного произведения, указав 
на ее ключевые признаки. Определяя жанр, уметь 
объяснить, как жанровая принадлежность влияет на 
раскрытие авторской идеи, помогает более яркому и 
образному постижению художественного текста 
зрителем или читателем.  
Заучивая и читая лирический и лиро-эпический текст 
наизусть и читая его перед классом, учащийся более 
углубленно овладевает анализом средств 
художественной выразительности и самой техникой 
образно-эмоциональной передачи литературной 
лирической ткани.  
 
Примеры контрольных и проверочных работ:  
Творческая аудиторная работа – продолжи 
фантастический рассказ.  
Сочинение-рассуждение (аудиторная работа) «Идеал 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
в зависимости от жанра и 
времени.  
 К концу 9 класса   
Знать круг основных сведений по 
литературе первой трети 19 века.  
Понимать, в чем состояла смена 
подходов к созданию 
лит.произведения, как классицизм 
сменился сентиментализмом и 
романтизмом, а затем реализмом. 
Сущность спора «шишковистов» 
и «карамзинистов». Особенности 
комедии А. Грибоедова «Горе от 
ума».  
Понять, кем и как был 
сформирован новый 
литературный язык (на основе 
изучения творчества А.Пушкина и 
его сподвижников). Изучить 
периоды творчества Пушкина и 
особенности ряда его 
произведений. Композиционные и 
стилевые особенности романа 
М.Лермонтова «Герой нашего 
времени».  
Творчество Н. Гоголя, как 
создателя особого жанра "поэмы в 
прозе". Связь творчества Гоголя с 
мировой литературой и 
последующими экспериментами в 
русской литературе (В.Ерофеев 
«Москва – Петушки») 
Заучить наизусть произведения из 
корпуса русской лирики данного 
периода (лирики Золотого века).  
Представлять мировой 
литературный контекст - от Данте 
до Байрона и Ильфа и Петрова 
(традиция плутовского романа).  
 

человека в эпохе Возрождения и его кризис» (на 
материале произведений о Ромео и Джульетте)  
Чтение наизусть и изложение заранее 
подготовленного письменного анализа 
романтической образности в лирике зарубежных 
поэтов 19 века.    
Аудиторная работа-сочинение «Идеальный герой в 
драматургии классицизма» (по драматургии Мольера 
и Фонвизина). 
К концу 9 класса  
Проанализировать произведения из данного курса, 
опираясь на знание их сюжета, образной системы, 
особенностей стилистики, конкретных, принятых в 
данную эпоху средствах художественной 
выразительности. Рассказывая наизусть ряд 
лирических произведений и отрывков из 
произведений лиро-эпического рода ("Евгений 
Онегин"), уметь видеть и передавать их образную, 
интонационную, идейную специфику.  
Проводить параллели между европейской 
литературой 18-19 веков (и глубже - эпохой 
Возрождения, которая в русской литературе 
оказалась не представлена в силу разницы 
исторических процессов, а появилась лишь в 
"отражениях" 18 и 19 века) и литературой. 
Владеть разными формами устного и письменного 
изложения мысли, готовиться к написанию 
полноценного школьного сочинения в 10-11 классах.  
Готовить сложные презентации и доклады, 
соответствующие уровню поставленной задачи.  
Примеры контрольных и проверочных работ:  
«Моя Москва и Москва Н.Карамзина» аудиторная 
творческая работа 
Отрывок из романа «Евгений Онегин» - чтение 
наизусть и комментарий, с использованием 
существующих источников и собственной 
трактовкой роли отрывка в целом произведении. 
Кто является героем нашего времени? – аудиторное 
сочинение по образцу выпускного, рассуждение на 
материале романа М.Лермонтова 
Результат, связанный со спецификой школы:  
Для классов, изучающих математические 
дисциплины более подробно, интересны задачи 
выявления закономерностей в литературных 
произведениях, более детальный анализ строфики и 
размера, как «точных» явлений в литературе; 
выявление в разных произведениях взгляда на мир, 
как на четко выстроенную структуру. Например, 
возможно привлечение романа У.Эко «Имя розы» 
для разговора о мире, как упорядоченном тексте. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Также предлагается продолжение рассказа «Дом, 
который построил Тил» Р.Ханлайна для 
размышления о пространственных парадоксах 
строения нашего мира.  
 

Литература, 8-9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
- осознание значимости чтения и изучения 
литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, как в способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения; 
- восприятие литературы как одной из основных 
культурных ценностей народа (отражающей его 
менталитет, историю, мировосприятие) и 
человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 
- обеспечение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры; 
- воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
- развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции; 
- овладение процедурами эстетического и 
смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления. 
- анализировать изучаемые объекты с выделением 
существенных и несущественных признаков;  
- анализировать объекты с выделением 

 - Понимать определяющую роль 
родной литературы в развитии 
интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств 
личности.  
- Анализировать и характеризовать 
эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом.  
- Продуктивно разрешать конфликты 
на основе учёта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.  
- Брать на себя инициативу в 
организации совместного действия 
(деловое лидерство) 
- выделять информацию из 
сообщений разных видов в 
соответствии с учебной задачей;  
- осуществлять запись (фиксацию) 
указанной учителем информации об 
изучаемом литературном факте;  
- проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при 
указании и без указания количества 
групп;  
- обобщать (выводить общее для 
целого ряда единичных объектов).  
-  воспринимать произведение как 
художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой 
целостности, видеть воплощенный в 
нем авторский замысел 
- интерпретировать художественный 
смысл произведения, то есть 
отвечать на вопросы: «Почему (с 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
существенных и несущественных признаков (в 
коллективной организации деятельности);  
- осуществлять синтез как составление целого из 
частей;  
- проводить сравнение, классификацию изученных 
объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании количества 
групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений;  
- проводить аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом.  

какой целью?) произведение 
построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало 
именно такое построение, какой 
вывод на основе именно такого 
построения мы можем сделать о 
тематике, проблематике и авторской 
позиции в данном конкретном 
произведении?».  
 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Английский язык 5 класс (общеобразовательный) 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
В говорении: 
 начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать различные виды диалогов 
в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
 расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, высказывая 
своё мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 
 рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 
 сообщать краткие сведения о 
своём городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

В говорении: 
 описывать события/явления, передавать 
основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей 

В аудировании: 
— воспринимать на слух и 
полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/ интервью); 

В аудировании: 
 воспринимать на слух и выборочно понимать 
с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
— читать аутентичные тексты 
разных жанров и стилей 

В чтении: 
— читать аутентичные тексты с выборочным 
пониманием значимой/нужной/интересующей 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
— читать несложные аутентичные 
тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов 
смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных мате-
риалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

информации. 

В письменной речи: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные 
письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; 

В письменной речи: 
 составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
 применение правил написания 
слов, изученных в основной школе; 
 адекватное произношение и 
различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и 
фразах; 
 соблюдение ритмико-
интонационных особенностей 
предложений различных 
коммуникативных типов 
(утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, побудительное); 
правильное членение предложений на 
смысловые группы; 
 распознавание и употребление в 
речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета); 
 знание основных способов 
словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии); 

Языковая компетенция: 
 понимание и использование явлений 
многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической 
сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи 
основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 
 знание признаков изученных грамматических 
явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 
 знание основных различий систем 
иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных 
особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах 
изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях 
формального и неформального 
межличностного и межкультурного 

Социокультурная компетенция: 
 представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
 понимание роли владения иностранными 
языками в современном мире. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
общения; 
 распознавание и употребление в 
устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, 
наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 
 знание употребительной фоновой 
лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых 
распространённых образцов 
фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 
 знакомство с образцами 
художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 
 представление об особенностях 
образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 
Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного 
положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и 
приёме информации за счёт 
использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
 Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые 
явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; 
 владение приёмами работы с 
текстом: умение пользоваться 
определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 
 умение действовать по 
образцу/аналогии при выполнении 
упражнений и составлении 
собственных высказываний в 
пределах тематики основной школы; 
 готовность и умение осуществлять 

Компенсаторная компетенция 
 владение способами и приёмами дальнейшего 
самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
 В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве 
выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление 
межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 
 представление о целостном полиязычном, 
поликультурном мире; осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
 приобщение к ценностям мировой культуры 
как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе 
мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодёжных форумах. 
 Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами 
выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
индивидуальную и совместную 
проектную работу; 
 умение пользоваться справочным 
материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и 
толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 стремление к знакомству с образцами 
художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе 
обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 
 Д. В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой 
учебный труд; 
 умение работать в соответствии с 
намеченным планом. 
 Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни 
(режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(биологическая направленность) 
Английский язык, 9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях 
неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых 
средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на 
темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную 
точку зрения; 
– запрашивать информацию и 
обмениваться информацией в пределах 
изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные 
высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных 
в раздел «Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание 
прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях 
официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку 
зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, 
проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять 
и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 
– Полно и точно воспринимать 
информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию 
и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе 
изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 
– Понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой 
информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным 
произношением. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных 
текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, 
выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 
– Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, 
заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения 
в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 
 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания 
в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

вопросов. 
Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу 
или пьесу. 
Языковые навыки  
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с нормами 
пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка 
четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 
Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем 
речи; 
– узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы 
(collocations). 
 
 
 
 
Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные 
глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could 
+ have done; might + have done); 
– употреблять в речи структуру have/get 
+ something + Participle II (causative form) 
как эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические 
конструкции типа It’s him who… It’s time 
you did smth; 
– употреблять в речи все формы 
страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past 
Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные 
предложения нереального характера 
(Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get 
+ used to + verb; 
– употреблять в речи структуру used to / 
would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с 



38 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
– Владеть слухопроизносительными 
навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-
интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной 
ситуации. 
Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи 
лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
– определять принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных 
слов на основе сходства с родным языком, 
по словообразовательным элементам и 
контексту; 
– распознавать и употреблять различные 
средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, 
as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, 
в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new 
house last year); 
– употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами what, when, 
why, which, that, who, if, because, that’s why, 
than, so, for, since, during, so that, unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами 

конструкциями as … as; not so … as; either 
… or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов 
для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях. 
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возможность научиться 
and, but, or; 
– употреблять в речи условные 
предложения реального (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I 
were you, I would start learning French); 
– употреблять в речи предложения с 
конструкцией I wish (I wish I had my own 
room); 
– употреблять в речи предложения с 
конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents); 
– употреблять в речи конструкции с 
герундием: to love / hate doing something; 
stop talking; 
– употреблять в речи конструкции с 
инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I 
called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it 
takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее 
употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблять в речи страдательный 
залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple, Present Perfect; 
– употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения 
будущего времени – to be going to, Present 
Continuous; Present Simple; 
– употреблять в речи модальные глаголы 
и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, 
would); 
– согласовывать времена в рамках 
сложного предложения в плане настоящего 
и прошлого; 
– употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
– употреблять в речи 
определенный/неопределенный/нулевой 
артикль; 
– употреблять в речи личные, 
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возможность научиться 
притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many / much, few 
/ a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 
– употреблять предлоги, выражающие 
направление движения, время и место 
действия. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Английский язык, 6-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-
расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
 строить связное монологическое высказывание с опорой 
на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с 
опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 
ключевые слова/ план/ вопросы. 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 
 читать и понимать основное содержание несложных 

 вести диалог-обмен 
мнениями;  
 брать и давать 
интервью; 
 делать сообщение на 
заданную тему на основе 
прочитанного;  
 комментировать факты 
из прочитанного/ 
прослушанного текста, 
выражать и 
аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ 
прослушанному;  
 кратко высказываться 
без предварительной 
подготовки на заданную 
тему в соответствии с 
предложенной ситуацией 
общения; 
 кратко излагать 
результаты выполненной 
проектной работы. 
 выделять основную тему 
в воспринимаемом на слух 
тексте; 
 использовать 
контекстуальную или 
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возможность научиться 
аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и 
другими праздниками, с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой 
на образец/ план. 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, 
диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 
 различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их 
интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые 
слова. 
 устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь 
фактов и событий, 
изложенных в несложном 
аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст 
из разрозненных абзацев или 
путем добавления 
выпущенных фрагментов. 
 делать краткие выписки 
из текста с целью их 
использования в собственных 
устных высказываниях; 
 писать электронное 
письмо (e-mail) зарубежному 
другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы 
устного или письменного 
сообщения;  
 кратко излагать в 
письменном виде результаты 
проектной деятельности; 
 сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию. 
 выражать модальные 
значения, чувства и эмоции с 
помощью интонации; 
 различать британские и 
американские варианты 
английского языка в 
прослушанных 
высказываниях. 
 распознавать и 
употреблять в речи в 
нескольких значениях 
многозначные слова, 
изученные в пределах 
тематики основной школы; 
 знать различия между 
явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и 
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возможность научиться 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном 
значении изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, 
-ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -
ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия 
при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
 оперировать в процессе устного и письменного общения 
основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

антонимы адекватно 
ситуации общения; 
 распознавать и 
употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые 
глаголы; 
 распознавать 
принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам; 
 распознавать и 
употреблять в речи 
различные средства связи в 
тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin 
with, however, as for me, 
finally, at last, etc.); 
 использовать языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по 
контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по 
словообразовательным 
элементам. 
 распознавать 
сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом 
so that; условия с союзом 
unless; определительными с 
союзами who, which, that; 
 распознавать и 
употреблять в речи 
сложноподчиненные 
предложения с союзами 
whoever, whatever, however, 
whenever; 
 распознавать и 
употреблять в речи 
предложения с 
конструкциями as … as; not 
so … as; either … or; neither … 
nor; 
 распознавать и 
употреблять в речи 
предложения с конструкцией 
I wish; 
 распознавать и 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
предложения с союзами и союзными словами because, if, 
that, who, which, what, when, where, how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные 
предложения реального характера (Conditional I – If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 
 распознавать и употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные 
(в именительном и объектном падежах, в абсолютной 
форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и 
образа действия и слова, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и 
порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 
Past Continuous, Present Perfect; Past Perfect, Past Perfect 
Continuous; Future Continuous, Future Perfect. 
 распознавать и употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 
should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 
формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 
Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, 
времени, направления; предлоги, употребляемые при 
глаголах в страдательном залоге. 

употреблять в речи 
конструкции с глаголами на -
ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 
 распознавать и 
употреблять в речи 
конструкции It takes me …to 
do something; to look / feel / be 
happy; 
 распознавать и 
употреблять в речи 
определения, выраженные 
прилагательными, в 
правильном порядке их 
следования; 
 распознавать и 
употреблять в речи глаголы 
во временных формах 
действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect 
Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и 
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; 
 распознавать по 
формальным признакам и 
понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, 
герундия, причастия I и II, 
отглагольного 
существительного) без 
различения их функций и 
употреблять их в речи; 
 распознавать и 
употреблять в речи 
словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие 
II+существительное» (a 
written poem). 
 использовать 
социокультурные реалии при 
создании устных и 
письменных высказываний; 



44 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском 
языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала. 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: 
использовать переспрос при говорении. 

 находить сходство и 
различие в традициях родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
 использовать перифраз, 
синонимические и 
антонимические средства 
при говорении; 
 пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой 
при аудировании и чтении. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
(инженерная направленность) 
Английский язык, 6-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 вести диалог (диалог этикетного характера, 
диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка.  
 строить связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей 
и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного 
текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без 
опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
 воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного 
текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к 
прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 
 выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную 
или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
 устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном 
аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных 
фрагментов. 
 делать краткие выписки из 
текста с целью их использования в 
собственных устных 
высказываниях; 
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Выпускник получит  

возможность научиться 
текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения 
и другими праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 
с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 
д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец/ план. 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный 
знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, 
диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 
 различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных 
словах; 
 различать коммуникативные типы предложений 
по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей 

 писать электронное письмо (e-
mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы 
устного или письменного 
сообщения;  
 кратко излагать в письменном 
виде результаты проектной 
деятельности; 
 сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию. 
 выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью 
интонации; 
 различать британские и 
американские варианты английского 
языка в прослушанных 
высказываниях. 
 распознавать и употреблять в 
речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной 
школы; 
 знать различия между 
явлениями синонимии и антонимии; 
употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в 
речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность 
слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в 
речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, 
however, as for me, finally, at last, 
etc.); 
 использовать языковую догадку 
в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, 
по словообразовательным 
элементам. 
 распознавать 
сложноподчиненные предложения с 
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возможность научиться 
(побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том 
числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
 узнавать в письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке 
нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова 
с использованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова 
с использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -
ize/-ise;  
 имена существительные при помощи суффиксов 
-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -
ship, -ing;  
 имена прилагательные при помощи аффиксов 
inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 
-less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, 
наречия при помощи отрицательных префиксов un-, 
im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; 
-th. 
 оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный 

придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия 
с союзом unless; определительными 
с союзами who, which, that; 
 распознавать и употреблять в 
речи сложноподчиненные 
предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в 
речи предложения с конструкциями 
as … as; not so … as; either … or; 
neither … nor; 
 распознавать и употреблять в 
речи предложения с конструкцией I 
wish; 
 распознавать и употреблять в 
речи конструкции с глаголами на -
ing: to love/hate doing something; Stop 
talking; 
 распознавать и употреблять в 
речи конструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в 
речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в 
речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, 
Future-in-the-Past; 
 распознавать и 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; 
 распознавать по формальным 
признакам и понимать значение 
неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I 
и II, отглагольного 
существительного) без различения 
их функций и употреблять их в речи; 
 распознавать и употреблять в 
речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing 
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возможность научиться 
вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи 
распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения 
с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения 
с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, 
when, where, how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных 
и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные 
предложения реального характера (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 
 распознавать и употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 
существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: 
личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия 
времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и 
исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 

child) и «Причастие 
II+существительное» (a written 
poem). 
 использовать социокультурные 
реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в 
традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 
 использовать перифраз, 
синонимические и антонимические 
средства при говорении; 
 пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple 
и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
Perfect; Past Perfect, Past Perfect Continuous; Future 
Continuous, Future Perfect. 
 распознавать и употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные 
глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 
must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
следующих формах страдательного залога: Present 
Simple Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги 
места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
 употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на 
английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала. 
 выходить из положения при дефиците языковых 
средств: использовать переспрос при говорении. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Английский язык, 7-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 вести диалог (диалог этикетного 
характера, диалог–-расспрос, 
комбинированный диалог) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
 строить связное монологическое 
высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальную 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста (таблицы, диаграммы 
и т. д.). 
 делать сообщение на заданную тему на 
основе прочитанного;  
 комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ 
прослушанному;  
 кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику 
реальных людей и литературных 
персонажей;  
 передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или 
без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 
 воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
 читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 
 читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в 
неявном виде; 
 читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале; 
  выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая 
о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, 
адрес и т. д.); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого 
языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о 

ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 
 выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 
 устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном 
тексте; 
 восстанавливать текст из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 
 делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или 
письменного сообщения;  
 сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
 выражать модальные значения, чувства 
и эмоции с помощью интонации; 
 распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной 
школы; 
 знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to 
begin with, however, as for me, finally, at last, 
etc.); 
 использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать 
совет и т. д. (объемом 100–140 слов, 
включая адрес); 
 писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец/ план. 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в 
конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, 
вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. 
 различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в 
изученных словах; 
 различать коммуникативные типы 
предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые 
группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
 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 

(догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным 
элементам. 
 распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; 
определительными с союзами who, which, 
that; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, 
whenever; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкциями as … as; not 
so … as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи 
конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи 
конструкции It takes me …to do something; to 
look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи 
глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-
Past; 
 распознавать и 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; 
 распознавать по формальным признакам 
и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия I 
и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в 
речи; 
 распознавать и употреблять в речи 
словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и 
«Причастие II+существительное» (a 
written poem). 
 использовать социокультурные реалии 
при создании устных и письменных 
высказываний; 
 находить сходство и различие в 
традициях родной страны и страны/стран 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
задачей; 
 соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, 
re-, -ize/-ise;  
 имена существительные при помощи 
суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-
ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 имена прилагательные при помощи 
аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 
-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -
teen, -ty; -th. 
 оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи 
различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в 
утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи 
распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным It; 

изучаемого языка. 
 использовать перифраз, синонимические 
и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, 
that, who, which, what, when, where, how, 
why; 
 использовать косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 
 распознавать и употреблять в речи 
условные предложения реального характера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 
 распознавать и употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 
существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи 
местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 
наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a 
few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 
количественные и порядковые 
числительные; 
 распознавать и употреблять в речи 
глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи 
различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы и их эквиваленты (may, 
can, could, be able to, must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи 
глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи 
предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в 
страдательном залоге. 
 употреблять в устной и письменной речи 
в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру 
на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
 выходить из положения при дефиците 
языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Английский язык, 8-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 вести диалог (диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный 
диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
 строить связное монологическое 
высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста (таблицы, диаграммы 
и т. д.). 
 делать сообщение на заданную тему на 
основе прочитанного;  
 комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ 
прослушанному;  
 кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или 
без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 
 воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
 читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 
 читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в 
неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного.  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая 
о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, 
адрес и т. д.); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого 
языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о 
друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать 
совет и т. д. (объемом 100–140 слов, 
включая адрес); 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 
 выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 
 устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном 
тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
 делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или 
письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде 
результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное 
высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
 сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
 выражать модальные значения, чувства 
и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские 
варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 
 распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной 
школы; 
 знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец/ план. 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в 
конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, 
вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. 
 различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в 
изученных словах; 
 различать коммуникативные типы 
предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые 
группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
 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 

частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to 
begin with, however, as for me, finally, at last, 
etc.); 
 использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным 
элементам. 
 распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия 
с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, 
whenever; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкциями as … as; not 
so … as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи 
конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи 
конструкции It takes me …to do something; to 
look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи 
определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их 
следования; 
 распознавать и употреблять в речи 
глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-
Past; 
 распознавать и 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; 
 распознавать по формальным признакам 
и понимать значение неличных форм 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, 
re-, -ize/-ise;  
 имена существительные при помощи 
суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-
ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 имена прилагательные при помощи 
аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 
-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -
teen, -ty; -th. 
 оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи 
различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в 
утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи 
распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I 
и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в 
речи; 
 распознавать и употреблять в речи 
словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и 
«Причастие II+существительное» (a 
written poem). 
 использовать социокультурные реалии 
при создании устных и письменных 
высказываний; 
 находить сходство и различие в 
традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
 использовать перифраз, синонимические 
и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, 
that, who, which, what, when, where, how, 
why; 
 использовать косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 
 распознавать и употреблять в речи 
условные предложения реального характера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 
 распознавать и употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 
существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи 
местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 
наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a 
few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 
количественные и порядковые 
числительные; 
 распознавать и употреблять в речи 
глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи 
различные грамматические средства для 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы и их эквиваленты (may, 
can, could, be able to, must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи 
глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи 
предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в 
страдательном залоге. 
 употреблять в устной и письменной речи 
в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка; 
 понимать социокультурные реалии при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
 выходить из положения при дефиците 
языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Английский язык, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 вести диалог (диалог этикетного характера, 
диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.  
 строить связное монологическое 
высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных 
людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без 
опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
 воспринимать на слух и понимать основное 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного;  
 комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ 
прослушанному;  
 кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 
 выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые 
слова. 
 устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь фактов и 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 
 читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 
себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и 
т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем 
рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая 
адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: 
сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге 
по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец/ план. 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, 
вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране 

событий, изложенных в несложном 
аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 
 делать краткие выписки из текста 
с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного 
или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде 
результаты проектной деятельности; 
 сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
 выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью 
интонации; 
 различать британские и 
американские варианты английского 
языка в прослушанных высказываниях. 
 распознавать и употреблять в речи 
в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики 
основной школы; 
 знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять 
в речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 распознавать принадлежность слов 
к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to 
begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.); 
 использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
 распознавать сложноподчиненные 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
изучаемого языка. 
 различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных 
словах; 
 различать коммуникативные типы 
предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
 узнавать в письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в 
их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, 
-ize/-ise;  
 имена существительные при помощи 
суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -
ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 имена прилагательные при помощи 
аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -
ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

предложения с придаточными: времени 
с союзом since; цели с союзом so that; 
условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, 
which, that; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, 
whenever; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкциями as … as; 
not so … as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи 
конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи 
конструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи 
определения, выраженные 
прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи 
глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past; 
 распознавать и 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; 
 распознавать по формальным 
признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, 
герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять 
их в речи; 
 распознавать и употреблять в речи 
словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и 
«Причастие II+существительное» (a 
written poem). 
 использовать социокультурные 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, 
-ty; -th. 
 оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи 
различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в 
утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи 
распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, 
what, when, where, how, why; 
 использовать косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные 
предложения реального характера (Conditional I 
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I were 
you, I would start learning French); 
 распознавать и употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 

реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в 
традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 
 использовать перифраз, 
синонимические и антонимические 
средства при говорении; 
 пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 распознавать и употреблять в речи 
существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи 
местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия 
времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, 
little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи 
количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future 
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи 
различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to 
be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в 
следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги 
места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном 
залоге. 
 употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на 
английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

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

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История, 5 класс (общеобразовательный) 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 иметь целостное представление об 
историческом развитии человечества от 
первобытности до гибели античной 
цивилизации как о важном периоде 
всеобщей истории; 
 представлять яркие образы и картины, 
связанные с ключевыми событиями, 
личностями, явлениями и памятниками 
культуры крупнейших цивилизаций  
Древнего мира; 
 применять понятийный аппарат и 
элементарные методы исторической науки 
для атрибуции фактов и источников 
Древнего мира, их анализа, сопоставления, 
обобщенной характеристики, оценки и 
презентации, аргументации собственных 
версий и личностной позиции в отношении 
дискуссионных и морально- этических 
вопросов далекого прошлого; 
 иметь представление о мифах как 
ограниченной форме мышления и познания 
людей в Древнем мире и специфическом 
историческом источнике для изучения 
прошлого; 
 датировать события и процессы в 
истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность 
цивилизаций, соотносить годы с веками, 
тысячелетиями, вести счет лет с условным 
делением древней истории на время «до 
нашей эры» и «наша эра» 
 читать историческую карту, находить и 
показывать на ней историко-
географические объекты Древнего мира, 
анализировать и обобщать данные карты; 
 характеризовать важные факты истории 
Древнего мира, классифицировать и 
группировать их по предложенным 
признакам;  
 уметь сравнивать простые однородные 
исторические факты истории Древнего 

 умения давать образную 
характеристику исторических личностей, 
описание памятников истории и культуры 
древних цивилизаций, в том числе по 
сохранившимся фрагментов подлинников, 
рассказывать о важнейших событиях, 
используя основные и дополнительные 
источники информации; 
 различать в учебном тексте факты, 
сопоставлять их аргументацию, 
формулировать собственные гипотезы по 
дискуссионным вопросам истории Древнего 
мира; 
 соотносить единичные события в 
отдельных странах Древнего мира с 
общими явлениями и процессами; 
применять новые знания и умения в 
общении с одноклассниками и взрослыми, 
самостоятельно знакомится с новыми 
фактами, источниками и памятниками 
истории Древнего мира, способствовать их 
охране. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
мира, выявляя их сходства и отличия по 
предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах 
своего исследования; 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 

История, 9 класс 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• локализовать во времени хронологические 
рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как 
источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных 
источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа 
жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, 
памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• раскрывать характерные, существенные 
черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое 
время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», 
«социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; 

• 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 
мира в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края и т. д. 
• применять знания по Истории России и 
мира при просмотре новостных 
телепередач, анализировать высказывания 
государственных и культурных деятелей с 
точки зрения исторической науки. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
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. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 

История, 6-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
История Средних веков. От Древней Руси к 
Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 – 8 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Российского 
государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник 
информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние 
века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 
походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп 
населения в средневековых обществах на Руси и в других 
странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях 
средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; 
б) ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других  
стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное  

• давать сопоставительную 
характеристику 
политического устройства 
государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства 
различных исторических 
источников, выявляя в них 
общее и различия; 
• составлять на основе 
информации учебника и 
дополнительной 
литературы описания 
памятников средневековой 
культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чем 
заключаются их 
художественные 
достоинства и значение. 
• 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 
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История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–
9 класс) 
государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних веков. 
• локализовать во времени хронологические рамки и 
рубежные события Нового времени как исторической 
эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России 
и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник 
информации о границах России и других государств в 
Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни 
основных социальных групп в России и других странах в 
Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития России и 
других стран в Новое время; б) эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 
время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и 
всеобщей истории Нового времени. 

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. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

История, 7-9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
История Нового времени. Россия в XVI – 
ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• используя историческую карту, 
характеризовать социально-экономическое 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как 
источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных 
источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа 
жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, 
памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• раскрывать характерные, существенные 
черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое 
время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», 
«социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового 
времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых 
событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и 
революций, взаимодействий между 
народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других 
стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

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. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

История, 8-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• локализовать во времени хронологические 
рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как 
источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных 
источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа 
жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, 
памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• раскрывать характерные, существенные 
черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое 
время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», 
«социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового 
времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых 
событий и процессов отечественной и 

• 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 
мира в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края и т. д. 
• применять знания по Истории России и 
мира при просмотре новостных 
телепередач, анализировать высказывания 
государственных и культурных деятелей с 
точки зрения исторической науки. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
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. 

История, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• локализовать во времени хронологические 
рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как 
источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных 
источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа 
жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, 
памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• раскрывать характерные, существенные 
черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое 
время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения 

• 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 
мира в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края и т. д. 
• применять знания по Истории России и 
мира при просмотре новостных 
телепередач, анализировать высказывания 
государственных и культурных деятелей с 
точки зрения исторической науки. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
(«консерватизм», «либерализм», 
«социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового 
времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых 
событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и 
революций, взаимодействий между 
народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других 
стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Обществознание, 5 класс (общеобразовательный) 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
в познавательной сфере 
• иметь относительно целостное 
представление о человеке;  
• находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и 
понятия;  
в ценностно-мотивационной сфере 
• понимать побудительную роль мотивов 
в деятельности человека; 
• знать основные нравственные и 
правовые понятия, нормы и правила, 
понимать их роль как решающих 
регуляторов общественной жизни, 
применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, 
установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной 
жизни; 
трудовой 
• понимать значение трудовой деятельности 
для личности и для общества; 
эстетической 
 • понимать специфику познания мира 
средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 

в познавательной сфере 
• преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями);  
• давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 
в ценностно-мотивационной сфере 
• приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности 
коммуникативной 
• взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, вести диалог, 
аргументировать собственную точку 
зрения. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• понимать роль искусства в становлении 
личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знать новые возможности для 
коммуникации в современном обществе,  
• использовать современные средства 
связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной 
информации; 
• умение взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, вести 
диалог, аргументировать собственную 
точку зрения. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Обществознание, 7-9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Человек. Деятельность человека 
 использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики 
его природы; 
 характеризовать основные возрастные 
периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях 
выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
 характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы 
потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов 
деятельности человека; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных 
конфликтов. 

 выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 
 оценивать последствия 
удовлетворения мнимых потребностей, на 
примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов;  
 моделировать возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 

Общество 
 демонстрировать на примерах 
взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни 
человека; 
 распознавать на основе приведенных 
данных основные типы обществ; 

 наблюдать и характеризовать явления 
и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи 
общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного 
развития;  
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 характеризовать движение от одних 
форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис 
как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического 
кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать 
в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически 
рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных 
средств массовой коммуникации на 
общество и личность;  
 конкретизировать примерами опасность 
международного терроризма. 

 осознанно содействовать защите 
природы. 

Социальные нормы 
 раскрывать роль социальных норм как 
регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных 
норм; 
 характеризовать основные нормы 
морали; 
 критически осмысливать информацию 
морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения 
своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и 
жизни современного общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, 
выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса 

 использовать элементы причинно-
следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие 
общества и человека; 
 оценивать социальную значимость 
здорового образа жизни. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося 
поведения; 
 описывать негативные последствия 
наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения 
Сфера духовной культуры 
 характеризовать развитие отдельных 
областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли 
науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в 
современном обществе; 
 различать уровни общего образования в 
России; 
 находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных 
источников различного типа; 
 описывать духовные ценности 
российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного 
образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности 
при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном 
обществе; 
характеризовать особенности искусства как 
формы духовной культуры. 

 описывать процессы создания, 
сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
 характеризовать основные направления 
развития отечественной культуры в 
современных условиях;  
 критически воспринимать сообщения и 
рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-
бизнес и мода. 

Социальная сфера 
 описывать социальную структуру в 
обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных 
общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления 
социальной политики Российского 
государства; 
 выделять параметры, определяющие 
социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и 
достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли 
подростка; 
 конкретизировать примерами процесс 

 раскрывать понятия «равенство» и 
«социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
 выражать и обосновывать 
собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных 
конфликтов; 
 формировать положительное 
отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные 
отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных 
конфликтов и основные пути их 
разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на 
конкретных примерах основные функции 
семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов 
семьи;  
 характеризовать основные слагаемые 
здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки 
безопасных условий жизни; 
выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных 
конфликтов. 

собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;  
 находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников 
различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
 объяснять роль политики в жизни 
общества; 
 различать и сравнивать различные 
формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 
 давать характеристику формам 
государственно-территориального 
устройства; 
 различать различные типы 
политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах 
основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической 
партии, раскрывать их на конкретных 
примерах; 
 характеризовать различные формы 
участия граждан в политической жизни. 

 осознавать значение гражданской 
активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки 
политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 
 

Гражданин и государство 
 характеризовать государственное 
устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти 
страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; 
 объяснять порядок формирования 
органов государственной власти РФ; 

 аргументированно обосновывать 
влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире; 
 использовать знания и умения для 
формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности 
гражданина РФ. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 раскрывать достижения российского 
народа; 
 объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами 
основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные 
обязанности гражданина. 
Основы российского законодательства 
 характеризовать систему российского 
законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские 
правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности 
положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности 
супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности 
уголовного права и уголовных 
правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды 
преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и 
обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; 
в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать 
информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 

 на основе полученных знаний о правовых 
нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и 
развитие; 
 осознанно содействовать защите 
правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 
Экономика 
 объяснять проблему ограниченности 
экономических ресурсов; 
 различать основных участников 
экономической деятельности: 
производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на 
производительность труда; 
 характеризовать основные 
экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических 
системах; 
 характеризовать механизм рыночного 
регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль 
конкуренции; 
 объяснять роль государства в 
регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета 
государства; 
 называть и конкретизировать 
примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их 
роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую 
роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об 
экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 
 формулировать и аргументировать 
собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни 
и опирающиеся на экономические знания и 
личный опыт; использовать полученные 
знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и 

 анализировать с опорой на полученные 
знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из 
неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской 
экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций 
экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения 
потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания 
познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере 
деятельности человека; 
 грамотно применять полученные 
знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
предпринимательской деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейного 
бюджета; 
 использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма 
и жизненного успеха. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Обществознание, 7-9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики 
его природы; 
 характеризовать основные возрастные 
периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях 
выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
 характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы 
потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов 
деятельности человека; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных 
конфликтов. 
Общество 
Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах 
взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни 
человека; 
 распознавать на основе приведенных 
данных основные типы обществ; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
 выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения 
мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения 
мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 
 использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и 
события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи 
общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного 
развития; 
 осознанно содействовать защите 
природы. 
 Выпускник получит возможность 
научиться: 
 использовать элементы причинно-
следственного анализа для понимания 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 характеризовать движение от одних 
форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис 
как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического 
кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически 
рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных 
средств массовой коммуникации на 
общество и личность;  
 конкретизировать примерами опасность 
международного терроризма. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как 
регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных 
норм; 
 характеризовать основные нормы 
морали; 
 критически осмысливать информацию 
морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения 
своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и 
жизни современного общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, 
выявлять их общие черты и особенности; 

влияния моральных устоев на развитие 
общества и человека; 
 оценивать социальную значимость 
здорового образа жизни. 
 Выпускник получит возможность 
научиться: 
 описывать процессы создания, 
сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
 характеризовать основные направления 
развития отечественной культуры в 
современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и 
рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-
бизнес и мода. 
 Выпускник получит возможность 
научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и 
«социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
 выражать и обосновывать собственную 
позицию по актуальным проблемам 
молодежи; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных 
конфликтов; 
 формировать положительное отношение 
к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное 
поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 
 находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников 
различного типа. 
 Выпускник получит возможность 
научиться:  
 осознавать значение гражданской 
активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 раскрывать сущность процесса 
социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося 
поведения; 
 описывать негативные последствия 
наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных 
областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли 
науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в 
современном обществе; 
 различать уровни общего образования в 
России; 
 находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных 
источников различного типа; 
 описывать духовные ценности 
российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного 
образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности 
при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном 
обществе; 
 характеризовать особенности искусства 
как формы духовной культуры. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в 
обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных 
общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления 
социальной политики Российского 
государства; 
 выделять параметры, определяющие 
социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и 
достигаемых статусов; 

политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 
 Выпускник получит возможность 
научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние 
происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 
 использовать знания и умения для 
формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности 
гражданина РФ. 
 Выпускник получит возможность 
научиться: 
 на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и 
развитие; 
 осознанно содействовать защите 
правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами. 
 Выпускник получит возможность 
научиться: 
 анализировать с опорой на полученные 
знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из 
неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской 
экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций 
экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания 
познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере 
деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания 
для определения экономически 
рационального поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 описывать основные социальные роли 
подростка; 
 конкретизировать примерами процесс 
социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные 
отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных 
конфликтов и основные пути их 
разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на 
конкретных примерах основные функции 
семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать основные слагаемые 
здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки 
безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных 
конфликтов. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни 
общества; 
 различать и сравнивать различные 
формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 
 давать характеристику формам 
государственно-территориального 
устройства; 
 различать различные типы политических 
режимов, раскрывать их основные 
признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах 
основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, 
раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы 
участия граждан в политической жизни. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное 
устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти 
страны, описывать их полномочия и 

свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
компетенцию; 
 объяснять порядок формирования 
органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского 
народа; 
 объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами 
основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные 
обязанности гражданина. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского 
законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские 
правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности 
положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности 
супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного 
права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды 
преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и 
обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; 
в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать 
информацию правового характера, 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 
Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности 
экономических ресурсов; 
 различать основных участников 
экономической деятельности: 
производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на 
производительность труда; 
 характеризовать основные 
экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических 
системах; 
 характеризовать механизм рыночного 
регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль 
конкуренции; 
 объяснять роль государства в 
регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета 
государства; 
 называть и конкретизировать примерами 
виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их 
роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую 
роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об 
экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 
 формулировать и аргументировать 
собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни 
и опирающиеся на экономические знания и 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
личный опыт; использовать полученные 
знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейного 
бюджета; 
 использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и 
жизненного успеха. 

Обществознание, 8-9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики 
его природы; 
 характеризовать основные возрастные 
периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях 
выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
 характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы 
потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов 
деятельности человека; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных 
конфликтов. 
Общество 
Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах 
взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни 
человека; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
 выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 
 оценивать последствия 
удовлетворения мнимых потребностей, на 
примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления 
и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи 
общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного 
развития; 
 осознанно содействовать защите 
природы. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 распознавать на основе приведенных 
данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних 
форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные 
и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис 
как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического 
кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать 
в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически 
рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных 
средств массовой коммуникации на 
общество и личность;  
 конкретизировать примерами опасность 
международного терроризма. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в 
обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных 
общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления 
социальной политики Российского 
государства; 
 выделять параметры, определяющие 
социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и 
достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли 
подростка; 
 конкретизировать примерами процесс 
социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные 
отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных 
конфликтов и основные пути их 
разрешения;  

 использовать элементы причинно-
следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие 
общества и человека; 
 оценивать социальную значимость 
здорового образа жизни. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
 описывать процессы создания, 
сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
 характеризовать основные 
направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и 
рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-
бизнес и мода. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и 
«социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
 выражать и обосновывать 
собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных 
конфликтов; 
 формировать положительное 
отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать 
собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 
 находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников 
различного типа. 
Выпускник получит возможность 
научиться:  
 осознавать значение гражданской 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 характеризовать, раскрывать на 
конкретных примерах основные функции 
семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов 
семьи;  
 характеризовать основные слагаемые 
здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки 
безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных 
конфликтов. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни 
общества; 
 различать и сравнивать различные 
формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 
 давать характеристику формам 
государственно-территориального 
устройства; 
 различать различные типы 
политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах 
основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической 
партии, раскрывать их на конкретных 
примерах; 
 характеризовать различные формы 
участия граждан в политической жизни. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное 
устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти 
страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; 
 объяснять порядок формирования 
органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского 
народа; 
 объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия «гражданство»; 

активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки 
политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
 аргументированно обосновывать 
влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире; 
 использовать знания и умения для 
формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности 
гражданина РФ. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
 на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и 
развитие; 
 осознанно содействовать защите 
правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
 анализировать с опорой на полученные 
знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из 
неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской 
экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций 
экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания 
познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере 
деятельности человека; 
 грамотно применять полученные 
знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 называть и иллюстрировать примерами 
основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные 
обязанности гражданина. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского 
законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские 
правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности 
положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности 
супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности 
уголовного права и уголовных 
правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды 
преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование 
и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; 
в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать 
информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, 

действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
установленными законом. 
Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности 
экономических ресурсов; 
 различать основных участников 
экономической деятельности: 
производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на 
производительность труда; 
 характеризовать основные 
экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических 
системах; 
 характеризовать механизм рыночного 
регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль 
конкуренции; 
 объяснять роль государства в 
регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета 
государства; 
 называть и конкретизировать 
примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их 
роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую 
роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об 
экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 
 формулировать и аргументировать 
собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни 
и опирающиеся на экономические знания и 
личный опыт; использовать полученные 
знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейного 
бюджета; 
 использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма 
и жизненного успеха. 

Обществознание, 9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики 
его природы; 
 характеризовать основные возрастные 
периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях 
выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
 характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы 
потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов 
деятельности человека; 
 выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения 
межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных 
конфликтов. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как 
регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных 
норм; 
 характеризовать основные нормы 
морали; 
 критически осмысливать информацию 
морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
 выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения 
мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения 
мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 
 использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 
Выпускник получит возможность 
научиться:  
 осознавать значение гражданской 
активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки 
политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
 аргументированно обосновывать 
влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в мире; 
 использовать знания и умения для 
формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности 
гражданина РФ. 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять 
полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения 
своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и 
жизни современного общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, 
выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса 
социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося 
поведения; 
 описывать негативные последствия 
наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни 
общества; 
 различать и сравнивать различные 
формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 
 давать характеристику формам 
государственно-территориального 
устройства; 
 различать различные типы 
политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах 
основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической 
партии, раскрывать их на конкретных 
примерах; 
 характеризовать различные формы 
участия граждан в политической жизни. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное 
устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти 
страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; 
 объяснять порядок формирования 
органов государственной власти РФ; 

 на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и 
развитие; 
 осознанно содействовать защите 
правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 раскрывать достижения российского 
народа; 
 объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами 
основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные 
обязанности гражданина. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского 
законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские 
правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности 
положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности 
супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности 
уголовного права и уголовных 
правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды 
преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование 
и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; 
в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать 
информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

География, 5 класс (общеобразовательный) 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
 использовать различные источники 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации 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 описание 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. 
 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 человек 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 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
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. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 

География, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
 выбирать источники географической 
информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  
 ориентироваться в источниках 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и 
извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам 
разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, 
взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в 
виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) 
географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

 создавать простейшие географические 
карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты 
и явления; 
 работать с записками, отчетами, 
дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения 
(презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в 
мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических 
явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие 
роль географической науки в решении 
социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования 
географических знаний в различных 
областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать 
информацию географического содержания 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
 использовать различные источники 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической 
информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географических различий); 
расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 
 проводить с помощью приборов 
измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и 
направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
 различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и 
явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 
 использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания 
и различий; 
 оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях 
с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 
 различать (распознавать, приводить 
примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о населении и 

в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации; 
 составлять описание природного 
комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической 
оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке 
точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные 
последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения 
населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами; 
 оценивать возможные в будущем 
изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также 
развитием глобальной коммуникационной 
системы; 
 давать оценку и приводить примеры 
изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их 
доступности; 
 делать прогнозы трансформации 
географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты основные 
формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей 
области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские 
бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе 
статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, 
его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда и 
ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России 
 выдвигать и обосновывать на основе 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных 
и практико-ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических 
объектов;  
 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и 
различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным 
условиям; 
 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
 различать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 
государственной территорией и 
исключительной экономической зоной 
России; 
 оценивать воздействие географического 
положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, 
зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач 
по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной 
жизни; 
 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и 
обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;  
 использовать знания об особенностях 

анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства 
страны; 
 обосновывать возможные пути решения 
проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 
 объяснять возможности России в 
решении современных глобальных проблем 
человечества; 
 оценивать социально-экономическое 
положение и перспективы развития России. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для 
решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни; 
 различать (распознавать, приводить 
примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие 
динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории 
страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 
 использовать знания о естественном и 
механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых 
ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе 
населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на 
вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них 
проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или 
закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, 
характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России; 
 использовать знания о факторах 
размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России 
для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной 
структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;  
 объяснять и сравнивать особенности 
природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
 сравнивать особенности природы, 
населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
 сравнивать показатели воспроизводства 
населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с 
мировыми показателями и показателями 
других стран;  
 уметь ориентироваться при помощи 
компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения 
азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных 
народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей 
местности;  
 уметь выделять в записках 
путешественников географические 
особенности территории 
 приводить примеры современных видов 
связи, применять современные виды связи 
для решения учебных и практических задач 
по географии; 
оценивать место и роль России в мировом 
хозяйстве 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 

География, 6-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• выбирать источники географической 
информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  
• ориентироваться в источниках 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и 
извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам 
разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, 
взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или 

• создавать простейшие географические 
карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и 
явления; 
• работать с записками, отчетами, 
дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 
• подготавливать сообщения 
(презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в 
мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических 
явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль 
географической науки в решении 
социально-экономических и 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
нескольких источниках; 
• представлять в различных формах (в 
виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) 
географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 
• использовать различные источники 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической 
информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географических различий); 
расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 
• проводить с помощью приборов 
измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и 
направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
• различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и 
явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 
• использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания 
и различий; 
• оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях 
с точки зрения концепции устойчивого 

геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования 
географических знаний в различных 
областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать 
информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации; 
• составлять описание природного 
комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической 
оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке 
точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
• оценивать положительные и негативные 
последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения 
населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами; 
• оценивать возможные в будущем 
изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также 
развитием глобальной коммуникационной 
системы; 
• давать оценку и приводить примеры 
изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их 
доступности; 
• делать прогнозы трансформации 
географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 
• наносить на контурные карты основные 
формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей 
области (края, республики); 
• показывать на карте артезианские 
бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 
• выдвигать и обосновывать на основе 
статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, 
его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
развития; 
• различать (распознавать, приводить 
примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о населении и 
взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных 
и практико-ориентированных задач; 
• описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических 
объектов;  
• различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и 
различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным 
условиям; 
• объяснять особенности компонентов 
природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• различать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 
государственной территорией и 
исключительной экономической зоной 
России; 
• оценивать воздействие географического 
положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, 
зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач 
по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной 
жизни; 
• различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 
• оценивать особенности взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России 
• выдвигать и обосновывать на основе 
анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства 
страны; 
• обосновывать возможные пути решения 
проблем развития хозяйства России; 
• выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 
• объяснять возможности России в 
решении современных глобальных проблем 
человечества; 
• оценивать социально-экономическое 
положение и перспективы развития России. 



99 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• объяснять особенности компонентов 
природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и 
обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;  
• использовать знания об особенностях 
компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для 
решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни; 
• различать (распознавать, приводить 
примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие 
динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории 
страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 
• использовать знания о естественном и 
механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых 
ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе 
населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 
• находить и распознавать ответы на 
вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них 
проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или 
закономерностей; 
• различать (распознавать) показатели, 
характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России; 
• использовать знания о факторах 
размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России 
для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной 
структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;  
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• объяснять и сравнивать особенности 
природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
• сравнивать особенности природы, 
населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
• сравнивать показатели воспроизводства 
населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с 
мировыми показателями и показателями 
других стран;  
• уметь ориентироваться при помощи 
компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения 
азимута;  
• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных 
народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей 
местности;  
• уметь выделять в записках 
путешественников географические 
особенности территории 
• приводить примеры современных видов 
связи, применять современные виды связи 
для решения учебных и практических задач 
по географии; 
• оценивать место и роль России в 
мировом хозяйстве 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

География, 7-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 выбирать источники географической 
информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  
 ориентироваться в источниках 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и 
извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам 

 создавать простейшие географические 
карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и 
явления; 
 работать с записками, отчетами, 
дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения 
(презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в 
мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических 
явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, 
взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в 
виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) 
географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 
 использовать различные источники 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической 
информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географических различий); 
расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 
 проводить с помощью приборов 
измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и 
направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
 различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и 
явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 
 использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания 

экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль 
географической науки в решении 
социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования 
географических знаний в различных 
областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать 
информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации; 
 составлять описание природного 
комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической 
оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке 
точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные 
последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения 
населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами; 
 оценивать возможные в будущем 
изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также 
развитием глобальной коммуникационной 
системы; 
 давать оценку и приводить примеры 
изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их 
доступности; 
 делать прогнозы трансформации 
географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты основные 
формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей 
области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские 
бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
и различий; 
 оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях 
с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 
 различать (распознавать, приводить 
примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о населении и 
взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных 
и практико-ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических 
объектов;  
 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и 
различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным 
условиям; 
 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
 различать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 
государственной территорией и 
исключительной экономической зоной 
России; 
 оценивать воздействие географического 
положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, 
зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач 
по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной 
жизни; 

 выдвигать и обосновывать на основе 
статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, 
его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее 
динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России 
 выдвигать и обосновывать на основе 
анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства 
страны; 
 обосновывать возможные пути решения 
проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 
 объяснять возможности России в 
решении современных глобальных проблем 
человечества; 
 оценивать социально-экономическое 
положение и перспективы развития России. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и 
обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;  
 использовать знания об особенностях 
компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для 
решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни; 
 различать (распознавать, приводить 
примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие 
динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории 
страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 
 использовать знания о естественном и 
механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых 
ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе 
населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на 
вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них 
проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или 
закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, 
характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России; 
 использовать знания о факторах 
размещения хозяйства и особенностях 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
размещения отраслей экономики России 
для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной 
структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;  
 объяснять и сравнивать особенности 
природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
 сравнивать особенности природы, 
населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
 сравнивать показатели воспроизводства 
населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с 
мировыми показателями и показателями 
других стран;  
 уметь ориентироваться при помощи 
компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения 
азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных 
народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей 
местности;  
 уметь выделять в записках 
путешественников географические 
особенности территории; 
 приводить примеры современных видов 
связи, применять  современные виды связи 
для решения  учебных и практических 
задач по географии; 
 оценивать место и роль России в 
мировом хозяйстве. 

География, 8-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 выбирать источники географической 
информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  
 ориентироваться в источниках 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и 

 создавать простейшие географические 
карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и 
явления; 
 работать с записками, отчетами, 
дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) 
о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам 
разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, 
взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в 
виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) 
географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 
 использовать различные источники 
географической информации 
(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической 
информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географических различий); 
расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 
 проводить с помощью приборов 
измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и 
направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
 различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и 
явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую 

 ориентироваться на местности: в 
мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических 
явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль 
географической науки в решении 
социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования 
географических знаний в различных 
областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать 
информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации; 
 составлять описание природного 
комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической 
оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке 
точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные 
последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения 
населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами; 
 оценивать возможные в будущем 
изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также 
развитием глобальной коммуникационной 
системы; 
 давать оценку и приводить примеры 
изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их 
доступности; 
 делать прогнозы трансформации 
географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты основные 
формы рельефа; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
классификацию; 
 использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания 
и различий; 
 оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях 
с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 
 различать (распознавать, приводить 
примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о населении и 
взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных 
и практико-ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических 
объектов;  
 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия 
особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям; 
 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
 различать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 
государственной территорией и 
исключительной экономической зоной 
России; 
 оценивать воздействие географического 
положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, 

 давать характеристику климата своей 
области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские 
бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе 
статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, 
его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее 
динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России 
 выдвигать и обосновывать на основе 
анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства 
страны; 
 обосновывать возможные пути решения 
проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 
 объяснять возможности России в 
решении современных глобальных проблем 
человечества; 
 оценивать социально-экономическое 
положение и перспективы развития России. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач 
по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной 
жизни; 
 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и 
обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;  
 использовать знания об особенностях 
компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для 
решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни; 
 различать (распознавать, приводить 
примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие 
динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории 
страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 
 использовать знания о естественном и 
механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых 
ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе 
населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на 
вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них 
проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или 
закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России; 
 использовать знания о факторах 
размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России 
для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной 
структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;  
 объяснять и сравнивать особенности 
природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
 сравнивать особенности природы, 
населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
 сравнивать показатели воспроизводства 
населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с 
мировыми показателями и показателями 
других стран;  
 уметь ориентироваться при помощи 
компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения 
азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных 
народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей 
местности;  
 уметь выделять в записках 
путешественников географические 
особенности территории 
 приводить примеры современных видов 
связи, применять современные виды связи 
для решения учебных и практических задач 
по географии; 
оценивать место и роль России в мировом 
хозяйстве 

География, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 выбирать источники географической 
информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  

 создавать простейшие 
географические карты различного 
содержания; 
 моделировать географические 
объекты и явления; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 ориентироваться в источниках 
географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных): находить и извлекать необходимую 
информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам 
разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, взаимодополняющую 
и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде 
карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
 использовать различные источники 
географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и 
интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и 
процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; 
составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 
 проводить с помощью приборов измерения 
температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных 
потоков; 
 различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления 
на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 работать с записками, отчетами, 
дневниками путешественников как 
источниками географической 
информации; 
 подготавливать сообщения 
(презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в 
мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о 
географических явлениях в 
повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие 
роль географической науки в решении 
социально-экономических и 
геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического 
использования географических знаний 
в различных областях деятельности; 
 воспринимать и критически 
оценивать информацию 
географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах 
массовой информации; 
 составлять описание природного 
комплекса; выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке 
точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и 
негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных 
регионов и стран; 
 объяснять закономерности 
размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с 
природными и социально-
экономическими факторами; 
 оценивать возможные в будущем 
изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и 
различий; 
 оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития; 
 различать (распознавать, приводить 
примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о населении и 
взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями 
для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов;  
 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных 
регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия 
особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 
 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы 
и общества в пределах отдельных территорий; 
 различать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 
государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического 
положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, 
летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по 
определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни; 
 различать географические процессы и 

геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а 
также развитием глобальной 
коммуникационной системы; 
 давать оценку и приводить примеры 
изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их 
доступности; 
 делать прогнозы трансформации 
географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты 
основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей 
области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские 
бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе 
статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения 
России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда 
и ее динамику; 
 объяснять различия в 
обеспеченности трудовыми ресурсами 
отдельных регионов России 
 выдвигать и обосновывать на основе 
анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути 
решения проблем развития хозяйства 
России; 
 выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 
 объяснять возможности России в 
решении современных глобальных 
проблем человечества; 
 оценивать социально-экономическое 
положение и перспективы развития 
России. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и 
обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;  
 использовать знания об особенностях 
компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
 различать (распознавать, приводить 
примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику 
населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по 
территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения; 
 использовать знания о естественном и 
механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 
городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для 
решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, 
возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или 
иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, 
характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру 
хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения 
хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения 
особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России 
на основе анализа факторов, влияющих на 



112 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны;  
 объяснять и сравнивать особенности 
природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
 сравнивать особенности природы, населения 
и хозяйства отдельных регионов России; 
 сравнивать показатели воспроизводства 
населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;  
 уметь ориентироваться при помощи компаса, 
определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов 
мира; 
 давать характеристику рельефа своей 
местности;  
 уметь выделять в записках 
путешественников географические особенности 
территории 
 приводить примеры современных видов 
связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по 
географии; 
оценивать место и роль России в мировом 
хозяйстве 

 
МАТЕМАТИКА 

 
Математика, 5 класс (общеобразовательный) 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
Натуральные числа. Дроби.

 понимать особенности десятичной 
системы счисления; 
 понимать и использовать термины и 
символы, связанные с понятием степени 
числа; вычислять значения выражений, 
содержащих степень с натуральным 
показателем; 
 оперировать понятием обыкновенной 
дроби, выполнять вычисления с 
обыкновенными дробями; 
 оперировать понятием десятичной 
дроби, выполнять вычисления с 
десятичными дробями; 

 познакомиться с позиционными 
системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 
 углубить и развить представления о 
натуральных числах; 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
 понимать и использовать различными 
способами представления дробных чисел; 
переходить от одной формы записи чисел к 
другой, выбирая подходящую для 
конкретного случая форму; 
 оперировать понятием процента; 
 решать текстовые задачи 
арифметическим способом; 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 применять вычислительные умения в 
практических ситуациях, в том числе 
требующих выбора нужных данных или 
поиска недостающих. 

Измерения, приближения, оценки
 округлять натуральные числа и 
десятичные дроби; 
 работать с единицами измерения 
величин; 
 интерпретировать ответ задачи в 
соответствии с поставленным вопросом. 

 понять, что числовые данные, которые 
используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются 
преимущественно приближёнными, что по 
записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 
 понять, что погрешность результата 
вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения. Уравнения.
 использовать буквы для записи общих 
утверждений (например, свойств 
арифметических действий, свойств нуля 
при умножении), правил, формул; 
 оперировать понятием «буквенное 
выражение»; 
 осуществлять элементарную 
деятельность, связанную с понятием 
«уравнение»; 

 приобрести начальный опыт работы с 
формулами: вычислять по формулам, в том 
числе используемые в реальной практике; 
составлять формулы по условиям, заданным 
задачей; 
 переводить условия текстовых задач на 
алгебраический язык, составлять уравнения, 
буквенное выражение по условию задачи; 

Описательная статистика.
 работать с информацией, 
представленной в форме таблицы или 
круговой диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 понять, что одну и ту же информацию 
можно представить в разной форме (в виде 
таблицы или диаграммы), и выбрать более 
наглядное для её интерпретации 
представление. 

Наглядная геометрия.
 распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире плоские геометрические 
фигуры, конфигурации фигур, описывать 
их, используя геометрическую 

 исследовать и описывать свойства 
геометрические фигуры (плоских и 
пространственных), используя наблюдения, 
измерения, эксперимент, моделирование, в 
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Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
терминологию и символику, описывать 
свойства фигур; 
 распознавать на чертеже, рисунках, в 
окружающем мире пространственные 
геометрические фигуры, конфигурации 
фигур, описывать их, используя 
геометрическую терминологию и 
символику, описывать свойства фигур; 
распознавать развертку куба, 
параллелепипеда; 
 измерять с помощью инструментов и 
сравнивать длины отрезков и величин 
углов, строить отрезки заданной длины и 
углы заданной величины; 
 изображать геометрические фигуры 
конфигурации с помощью чертежных 
инструментов и от руки на нелинованной и 
клетчатой бумаге; 
 делать простейшие умозаключения, 
опираясь на знание свойств геометрических 
фигур, на основе классификации углов; 
 вычислять периметры многоугольников, 
площади прямоугольников, объёмы 
параллелепипедов. 

том числе компьютерное моделирование и 
эксперимент; 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 конструировать геометрические объекты, 
используя бумагу, пластилин, проволоку и 
др.; 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Математика, 6 класс 

 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 
 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их 
элементов; 
 находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 распознавать логически некорректные 
высказывания. 
Числа 
 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: натуральное число, целое 
число, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное 
число; 

 использовать свойства чисел и правила 

 Оперировать понятиями: множество, 
характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность,  

 определять принадлежность элемента 
множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с 
помощью перечисления элементов, 
словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 распознавать логически некорректные 
высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на 
основе использования правил логики. 
Числа 
 Оперировать понятиями: натуральное 
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Выпускник научится Выпускник получит 
 возможность научиться 

действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 
5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных 
чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 
ситуациях; 

 составлять числовые выражения при 
решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, 
диаграмм,  
 читать информацию, представленную в 
виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи 
разных типов на все арифметические 
действия; 
 строить модель условия задачи (в виде 
таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трех взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения 
задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к 
условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные 
результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в 
стоячей воде, против течения и по течению 
реки; 
 решать задачи на нахождение части 
числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, 
на покупки, на движение), связывающих 
три величины, выделять эти величины и 
отношения между ними; 

число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, 
геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 
 понимать и объяснять смысл 
позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы 
выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 
4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и решении 
задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных 
чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и 
использовать их при решении задач; 
 оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля 
числа. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 применять правила приближенных 
вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных 
предметов; 
 выполнять сравнение результатов 
вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных 
вычислений; 
 составлять числовые выражения и 
оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других 
учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  
 Оперировать понятиями: равенство, 
числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое 
неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и 
круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,  



116 

Выпускник научится Выпускник получит 
 возможность научиться 

 находить процент от числа, число по 
проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить 
процентное снижение или процентное 
повышение величины; 
 решать несложные логические задачи 
методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных 
предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 
луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 
шар. Изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 решать практические задачи с 
применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, 
величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в 
стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и 
измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
История математики 
 описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
 знать примеры математических 
открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей. 

 извлекать, информацию, 
представленную в таблицах, на 
диаграммах; 

 составлять таблицы, строить 
диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и 
явлений. 
Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 
 использовать разные краткие записи как 
модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения 
задач; 
 знать и применять оба способа поиска 
решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске 
решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и 
содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные 
результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при 
совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на 
движение двух объектов как в одном, так и 
в противоположных направлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации 
при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 
 решать разнообразные задачи «на 
части»,  
 решать и обосновывать свое решение 
задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его 
части на основе конкретного смысла 
дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность 
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задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на 
движение); выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать 
собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 выделять при решении задач 
характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от 
которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 
 решать и конструировать задачи на 
основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный 
вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, 
рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную 
на чертежах; 
 изображать изучаемые фигуры от руки 
и с помощью компьютерных 
инструментов. 
Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, 
величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников, 
квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в 
стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объемы 
комнат; 
 выполнять простейшие построения на 
местности, необходимые в реальной 
жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира. 
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История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и 
иных научных областей. 
 

АЛГЕБРА 
 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 

Математика (вкл. Алгебра, геометрия, математический практикум), 9 класс 
 

Выпускник научиться Выпускник получит  
возможность научиться 

-пользоваться научными методами для 
распознания математических проблем; 
давать научное объяснение математическим 
фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям и их связи с жизнью 
организмов, и человека; использовать 
математические навыки при описании 
биологических объектов, процессов и 
явлений. 
Выпускник овладеет системой био-
математических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии и 
математики, как наук. 
Выпускник приобретет навыки 
использования научной и научно-
популярной литературы по биологии и 
справочных материалов по математике (на 
бумажных и электронных носителях), 
ресурсов Интернета при выполнении 
учебных задач. 

-осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 
-выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  
-ориентироваться в системе 
познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биолого-математического 
содержания в научно-популярной 
литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, 
критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 
-создавать собственные письменные и 
устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, 
математическими доказательствами, 
учитывая особенности аудитории 
сверстников. 

Основные группы живых организмов и 
закономерности процессов в живой природе 
-аргументировать, приводить доказательства 
родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий, используя 
математические расчеты; 
-сравнивать биологические объекты 
(растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы 
и умозаключения на основе сравнения и 
математического анализа. 

Основные группы живых организмов и 
закономерности процессов ы живой 
природе 
-находить информацию о растениях, 
животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую; 
-создавать собственные письменные и 
устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
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выступление презентацией, 
математическими расчетами, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 
-работать в группе сверстников при 
решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и 
жизнедеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Алгебра 7-9 классы 

 
Выпускник научиться Выпускник получит  

возможность научиться 
Элементы теории множеств и 
математической логики 
 Оперировать на базовом уровне1 
понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их 
элементов; 
 находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне 
понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры 
для подтверждения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 использовать графическое 
представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при 
решении задач других учебных предметов. 
Числа 
 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: натуральное число, целое 
число, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанная дробь, рациональное 
число, арифметический квадратный корень; 

Элементы теории множеств и 
математической логики 
 Оперировать2 понятиями: определение, 
теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство 
множеств; 
 изображать множества и отношение 
множеств с помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента 
множеству, объединению и пересечению 
множеств;  
 задавать множество с помощью 
перечисления элементов, словесного 
описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, 
истинность и ложность высказывания, 
отрицание высказываний, операции над 
высказываниями: и, или, не, условные 
высказывания (импликации); 
 строить высказывания, отрицания 
высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

                                                            
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 использовать свойства чисел и правила 
действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 
5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных 
чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня 
из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и 
иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных 
ситуациях; 
 составлять числовые выражения при 
решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
 Выполнять несложные преобразования 
для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с 
натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 
 выполнять несложные преобразования 
целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 
 использовать формулы сокращенного 
умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для 
упрощения вычислений значений 
выражений; 
 выполнять несложные преобразования 
дробно-линейных выражений и выражений 
с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 понимать смысл записи числа в 
стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне 
понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение 
уравнения, числовое неравенство, 

 строить цепочки умозаключений на 
основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с 
множествами, их графическое 
представление для описания реальных 
процессов и явлений. 
Числа 
 Оперировать понятиями: множество 
натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, 
иррациональное число, квадратный корень, 
множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 
 понимать и объяснять смысл 
позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных 
вычислений; 
 выполнять округление рациональных 
чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и 
иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в 
виде десятичной дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и 
использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 применять правила приближенных 
вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных 
предметов; 
 выполнять сравнение результатов 
вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных 
вычислений; 
 составлять и оценивать числовые 
выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов;
 записывать и округлять числовые 
значения реальных величин с 
использованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 
 Оперировать понятиями степени с 
натуральным показателем, степени с 
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неравенство, решение неравенства; 
 проверять справедливость числовых 
равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и 
несложные неравенства, сводящиеся к 
линейным; 
 решать системы несложных линейных 
уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число 
решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по 
формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их 
систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять и решать линейные 
уравнения при решении задач, 
возникающих в других учебных предметах. 
Функции 
 Находить значение функции по 
заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по 
заданному значению функции в несложных 
ситуациях; 
 определять положение точки по ее 
координатам, координаты точки по ее 
положению на координатной плоскости; 
 по графику находить область 
определения, множество значений, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения 
функции; 
 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график 
графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной 
пропорциональности); 
 определять приближенные значения 
координат точки пересечения графиков 
функций; 
 оперировать на базовом уровне 
понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых 
ответ может быть получен 
непосредственным подсчетом без 

целым отрицательным показателем; 
 выполнять преобразования целых 
выражений: действия с одночленами 
(сложение, вычитание, умножение), 
действия с многочленами (сложение, 
вычитание, умножение); 
 выполнять разложение многочленов на 
множители одним из способов: вынесение 
за скобку, группировка, использование 
формул сокращенного умножения; 
 выделять квадрат суммы и разности 
одночленов; 
 раскладывать на множители 
квадратный   трехчлен; 
 выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, 
переходить от записи в виде степени с 
целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 
 выполнять преобразования дробно-
рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к 
общему знаменателю, сложение, 
умножение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в 
натуральную и целую отрицательную 
степень; 
 выполнять преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности 
двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни; 
 выполнять преобразования выражений, 
содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с 
числами, записанными в стандартном 
виде; 
 выполнять преобразования 
алгебраических выражений при решении 
задач других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: уравнение, 
неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, 
область определения уравнения 
(неравенства, системы уравнений или 
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применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 использовать графики реальных 
процессов и зависимостей для определения 
их свойств (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и 
убывания, области положительных и 
отрицательных значений и т.п.); 
 использовать свойства линейной 
функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  
 Иметь представление о статистических 
характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные 
задачи методом прямого и организованного 
перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в 
виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические 
характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в 
простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона 
больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 оценивать количество возможных 
вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли 
практически достоверных и маловероятных 
событий; 
 сравнивать основные статистические 
характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения 
реального явления;  
 оценивать вероятность реальных 
событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи 
разных типов на все арифметические 
действия; 
 строить модель условия задачи (в виде 
таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трех 

неравенств); 
 решать линейные уравнения и 
уравнения, сводимые к линейным с 
помощью тождественных преобразований;
 решать квадратные уравнения и 
уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований;
 решать дробно-линейные уравнения; 
 решать простейшие иррациональные 

уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом 
разложения на множители и замены 
переменной; 
 использовать метод интервалов для 
решения целых и дробно-рациональных 
неравенств; 
 решать линейные уравнения и 
неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные 
уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных 
уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых 
числах. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять и решать линейные и 
квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, 
неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем 
линейных уравнений и неравенств при 
решении задач других учебных предметов; 
 выбирать соответствующие 
уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели 
заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи; 
 уметь интерпретировать полученный 
при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи. 
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взаимосвязанных величин, с целью поиска 
решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения 
задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к 
условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные 
результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в 
стоячей воде, против течения и по течению 
реки; 
 решать задачи на нахождение части 
числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, 
на покупки, на движение), связывающих 
три величины, выделять эти величины и 
отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по 
проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение 
величины; 
 решать несложные логические задачи 
методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных 
предельных значениях искомых в задаче 
величин (делать прикидку). 
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне 
понятиями вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты 
на плоскости; 
 определять приближенно координаты 
точки по ее изображению на координатной 
плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 использовать векторы для решения 
простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 
История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
 знать примеры математических 

Функции 
 Оперировать понятиями: 
функциональная зависимость, функция, 
график функции, способы задания функции, 
аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений 
функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность 
функции, четность/нечетность функции;  
 строить графики линейной, 
квадратичной функций, обратной 
пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, 
использовать преобразования графика 
функции y=f(x) для построения графиков 
функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по 
заданным условиям: проходящей через две 
точки с заданными координатами, 
проходящей через данную точку и 
параллельной данной прямой; 
 исследовать функцию по ее графику; 
 находить множество значений, нули, 
промежутки знакопостоянства, 
монотонности квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: 
последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и 
геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика 
реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 
 использовать свойства и график 
квадратичной функции при решении задач 
из других учебных предметов. 
Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 
 использовать разные краткие записи 
как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения 
задач; 
 различать модель текста и модель 
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открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии 
России. 
Методы математики  
 Выбирать подходящий изученный 
метод для решения изученных типов 
математических задач; 
 Приводить примеры математических 
закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях 
искусства. 

решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные 
модели текста задачи; 
 знать и применять оба способа поиска 
решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске 
решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и 
содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод 
решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные 
методы, находить разные решения задачи, 
если возможно; 
 анализировать затруднения при 
решении задач; 
 выполнять различные преобразования 
предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе 
обратные; 
 интерпретировать вычислительные 
результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при 
совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на 
движение двух объектов как в одном, так и 
в противоположных направлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации 
при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 
 решать разнообразные задачи «на 
части»,  
 решать и обосновывать свое решение 
задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его 
части на основе конкретного смысла 
дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность 
задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на 
движение), выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов; 
 владеть основными методами решения 
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задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том 
числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 
 решать логические задачи разными 
способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью 
таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и 
теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и 
обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по 
математической статистике; 
 овладеть основными методами 
решения сюжетных задач: 
арифметический, алгебраический, перебор 
вариантов, геометрический, графический, 
применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 выделять при решении задач 
характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от 
которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 
 решать и конструировать задачи на 
основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный 
вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, 
рассматривая разные системы отсчета. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, отражающую 
свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 
 определять статистические 
характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять 
сравнение в зависимости от цели решения 
задачи; 
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 оценивать вероятность реальных 
событий и явлений. 
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, 
сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение векторов, 
координаты на плоскости, координаты 
вектора; 
 выполнять действия над векторами 
(сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, 
определять в простейших случаях угол 
между векторами, выполнять разложение 
вектора на составляющие, применять 
полученные знания в физике, пользоваться 
формулой вычисления расстояния между 
точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения 
задач; 
 применять векторы и координаты для 
решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 использовать понятия векторов и 
координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 
История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и 
иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии 
России. 
Методы математики 
 Используя изученные методы, 
проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 
 выбирать изученные методы и их 
комбинации для решения математических 
задач; 
 использовать математические знания 
для описания закономерностей в 
окружающей действительности и 
произведениях искусства; 
 применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач. 
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Элементы теории множеств и 
математической логики 
 Свободно оперировать понятиями: 
множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство 
множеств, способы задание множества; 
 задавать множества разными 
способами; 
 проверять выполнение 
характеристического свойства множества; 
 свободно оперировать понятиями: 
высказывание, истинность и ложность 
высказывания, сложные и простые 
высказывания, отрицание высказываний; 
истинность и ложность утверждения и его 
отрицания, операции над высказываниями: 
и, или, не; условные высказывания 
(импликации); 
 строить высказывания с 
использованием законов алгебры 
высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 строить рассуждения на основе 
использования правил логики; 
 использовать множества, операции с 
множествами, их графическое 
представление для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач 
других учебных предметов. 
Числа 
 Свободно оперировать понятиями: 
натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, 
иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 
 понимать и объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 
 переводить числа из одной системы 
записи (системы счисления) в другую; 
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 доказывать и использовать признаки 
делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 
и произведения чисел при выполнении 
вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной 
точностью; 
 сравнивать действительные числа 
разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в 
виде обыкновенной и десятичной дроби, 
числа, записанные с использованием 
арифметического квадратного корня, 
корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК чисел разными 
способами и использовать их при решении 
задач; 
 выполнять вычисления и 
преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни 
натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 выполнять и объяснять результаты 
сравнения результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 
 записывать, сравнивать, округлять 
числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  
 составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения при 
решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
 Свободно оперировать понятиями 
степени с целым и дробным показателем; 
 выполнять доказательство свойств 
степени с целыми и дробными 
показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», 
«многочлен», «многочлен с одной 
переменной», «многочлен с несколькими 
переменными», коэффициенты многочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень 
одночлена и многочлена; 
 свободно владеть приемами 
преобразования целых и дробно-
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рациональных выражений; 
 выполнять разложение многочленов на 
множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных 
приемов; 
 использовать теорему Виета и теорему, 
обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трехчлена и для 
решения задач, в том числе задач с 
параметрами на основе квадратного 
трехчлена; 
 выполнять деление многочлена на 
многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней 
и корней степени n; 
 выполнять преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни, корни 
степени n; 
 свободно оперировать понятиями 
«тождество», «тождество на множестве», 
«тождественное преобразование»; 
 выполнять различные преобразования 
выражений, содержащих 

модули.  
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с 
буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в 
стандартном виде; 
 выполнять преобразования 
рациональных выражений при решении 
задач других учебных предметов; 
 выполнять проверку правдоподобия 
физических и химических формул на 
основе сравнения размерностей и 
валентностей. 
Уравнения и неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, 
равносильные преобразования уравнений; 
 решать разные виды уравнений и 
неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, 
дробно-рациональные и иррациональные; 
 знать теорему Виета для уравнений 



130 

Выпускник научиться Выпускник получит  
возможность научиться 

степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных 
и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть разными методами решения 
уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать 
свой выбор; 
 использовать метод интервалов для 
решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя 
иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами 
доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, 
задаваемые уравнениями, неравенствами и 
их системами. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их 
систем при решении задач других учебных 
предметов; 
 составлять и решать уравнения и 
неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов; 
 составлять уравнение, неравенство или 
их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, 
интерпретировать полученные результаты. 
Функции 
 Свободно оперировать понятиями: 
зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, 
функция, способы задания функции, 
аргумент и значение функции, область 
определения и множество значения 
функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, 
наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, 
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периодичность функции, график функции, 
вертикальная, горизонтальная, наклонная 
асимптоты; график зависимости, не 
являющейся функцией,  
 строить графики функций: линейной, 
квадратичной, дробно-линейной, степенной 
при разных значениях показателя степени, 
y x ; 

 использовать преобразования графика 
функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид 
графика в зависимости от параметров; 
 свободно оперировать понятиями: 
последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно 
возрастающая (убывающая) 
последовательность, предел 
последовательности, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство 
арифметической (геометрической) 
прогрессии;  
 использовать метод математической 
индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, 
решения задач на делимость; 
 исследовать последовательности, 
заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на 
арифметическую и геометрическую 
прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 конструировать и исследовать функции, 
соответствующие реальным процессам и 
явлениям, интерпретировать полученные 
результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; 
 использовать графики зависимостей для 
исследования реальных процессов и 
явлений; 
 конструировать и исследовать функции 
при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные 
результаты в соответствии со спецификой 
учебного предмета. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
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 представлять информацию о реальных 
процессах и явлениях способом, 
адекватным ее свойствам и цели 
исследования; 
 анализировать и сравнивать 
статистические характеристики выборок, 
полученных в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального 
явления, решения задачи из других учебных 
предметов; 
 оценивать вероятность реальных 
событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи, а 
также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу; 
 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как 
модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения 
поисковой схемы и решения задач, 
выбирать оптимальную для 
рассматриваемой в задаче ситуации модель 
текста задачи; 
 различать модель текста и модель 
решения задачи, конструировать к одной 
модели решения сложных задач разные 
модели текста задачи; 
 знать и применять три способа поиска 
решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию, 
комбинированный); 
 моделировать рассуждения при поиске 
решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и 
содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод 
решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить 
разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при 
решении задач; 
 выполнять различные преобразования 
предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе 
обратные; 
 интерпретировать вычислительные 
результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 
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 изменять условие задач 
(количественные или качественные 
данные), исследовать измененное 
преобразованное; 
 анализировать всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при 
совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на 
движение двух объектов как в одном, так и 
в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе 
изменения условий задачи при движении по 
реке; 
 исследовать всевозможные ситуации 
при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 
 решать разнообразные задачи «на 
части»; 
 решать и обосновывать свое решение 
задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его 
части на основе конкретного смысла дроби; 
 объяснять идентичность задач разных 
типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять 
эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач 
указанных типов; 
 владеть основными методами решения 
задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по 
отношению к изученным в процессе 
обучения; 
  решать задачи на проценты, в том 
числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 
 решать логические задачи разными 
способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью 
таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и 
теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и 
обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по 
математической статистике; 
 овладеть основными методами решения 
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сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, 
геометрический, графический, применять 
их в новых по сравнению с изученными 
ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 конструировать новые для данной 
задачи задачные ситуации с учетом 
реальных характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; решать и 
конструировать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный 
вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, 
рассматривая разные системы отсчета; 
 конструировать задачные ситуации, 
приближенные к реальной 
действительности. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат. 
Отношения 
 Владеть понятием отношения как 
метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: 
равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные 
фигуры, подобные треугольники; 
 использовать свойства подобия и 
равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 использовать отношения для 
построения и исследования математических 
моделей объектов реальной жизни. 
Векторы и координаты на плоскости 
 Свободно оперировать понятиями 
вектор, сумма, разность векторов, 
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произведение вектора на число, скалярное 
произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 
 владеть векторным и координатным 
методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 
 выполнять с помощью векторов и 
координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних 
линий, теорем о замечательных точках и 
т.п.) и получать новые свойства известных 
фигур; 
 использовать уравнения фигур для 
решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 использовать понятия векторов и 
координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 
История математики 
 Понимать математику как строго 
организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об 
аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о 
неевклидовых геометриях; 
 рассматривать математику в контексте 
истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики 
в развитии России. 
Методы математики  
 Владеть знаниями о различных методах 
обоснования и опровержения 
математических утверждений и 
самостоятельно применять их; 
 владеть навыками анализа условия 
задачи и определения подходящих для 
решения задач изученных методов или их 
комбинаций; 
 характеризовать произведения 
искусства с учетом математических 
закономерностей в природе, использовать 
математические закономерности в 
самостоятельном творчестве. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Алгебра 7-9 класс 
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 Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, 
равносильные преобразования уравнений; 
 использовать и доказывать признаки 
делимости суммы и произведения для 
конкретных вычислений; 
 применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше 
второй; 
 понимать смысл теорем о 
равносильных и неравносильных 
преобразованиях уравнений и уметь их 
доказывать; 
 решать основные типы уравнений и 
неравенств с параметрами; 
 применять при решении задач 
неравенства Коши —Буняковского, 
Бернулли; 
 В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при решении 
задач, возникающих в рамках других 
курсов 

 Определять тип и метод решения 
данного уравнения (неравенства) или их 
системы; 
 владеть формулой бинома Ньютона; 
 строить алгебраическую или 
численную модель решения задачи, 
проводить доказательные рассуждения при 
решении задачи; 
 анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие 
контексту;    
 решать различные текстовые задачи 
повышенной трудности; 
 использовать для решения задачи 
наиболее рациональный метод; 
 В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять уравнения, неравенства или 
системы уравнений и неравенств, 
описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать 
полученные числовые результаты 

 
Алгебра 8-9 класс 
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 Оперировать понятиями: уравнение, 
неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, 
область определения уравнения 
(неравенства, системы уравнений или 
неравенств); 
 выполнять преобразования дробно-
рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю, сложение, 
умножение, деление алгебраических 
дробей, возведение алгебраической дроби в 
натуральную и целую отрицательную 
степень; 
 Свободно оперировать понятиями 
степени с целым и дробным показателем; 

 применять правила приближенных 
вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных 
предметов; 
 раскладывать на множители квадратный  
трехчлен; 
 выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить 
от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде 
дроби; 
осознавать и объяснять идентичность задач 
разных типов, связывающих три величины 
(на работу, на покупки, на движение), 
выделять эти величины и отношения между 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 решать алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

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

 
Алгебра 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 Оперировать понятиями: уравнение, 
неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, 
область определения уравнения 
(неравенства, системы уравнений или 
неравенств); 
 Выполнять преобразования дробно-
рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю, сложение, 
умножение, деление алгебраических 
дробей, возведение алгебраической дроби в 
натуральную и целую отрицательную 
степень; 
 Свободно оперировать понятиями 
степени с целым и дробным показателем; 
 Решать алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами. 

 Применять правила приближенных 
вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных 
предметов; 
 Раскладывать на множители квадратный  
трехчлен; 
 Выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить 
от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде 
дроби; 
 Осознавать и объяснять идентичность 
задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на 
движение), выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Геометрия 7-9 классы 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 Рассуждать от аксиом и от пройденных 
теорем; 
 Давать строгие определения, которые 
определяют в точности необходимый 
объект\объекты; 
 Уметь формулировать и отличать 
свойство и признак;  
 Выделять типажи геометрических задач 
и применять различные способы решения.  
 Видеть жёсткие и полужёсткие 
конструкции, определять элементы чертежа 
по данным другим. 

 Преобразовывать чертёж и применять 
дополнительные построения; 
 Самостоятельно исследовать 
неизвестные учащемуся области геометрии; 
 Применять методы предмета в других 
областях математики и школьных 
предметов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Геометрия, 7-9 класс 
 

Выпускник получит возможность 
научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения 
образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Выпускник получит возможность 
научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на 
углубленном уровне 

Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями 
геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную 
на чертежах; 
 применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения; 
 формулировать в простейших случаях 
свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические 
утверждения; 
 владеть стандартной классификацией 
плоских фигур (треугольников и 
четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 использовать свойства геометрических 
фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
 Оперировать понятиями: равенство 
фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; 
 применять теорему Фалеса и теорему о 
пропорциональных отрезках при решении 
задач; 
 характеризовать взаимное 
расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 использовать отношения для решения 
задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, 

Геометрические фигуры 
 Свободно оперировать геометрическими 
понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты 
на новые классы фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур 
по различным основаниям; 
 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач; 
 формулировать и доказывать 
геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат. 
Отношения 
 Владеть понятием отношения как 
метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: 
равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
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Выпускник получит возможность 
научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения 
образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Выпускник получит возможность 
научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на 
углубленном уровне 

площади, объеме как величинами. 
Применять теорему Пифагора, формулы 
площади, объема при решении 
многошаговых задач, в которых не все 
данные представлены явно, а требуют 
вычислений, оперировать более широким 
количеством формул длины, площади, 
объема, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и 
многоугольников) вычислять расстояния 
между фигурами, применять 
тригонометрические формулы для 
вычислений в более сложных случаях, 
проводить вычисления на основе 
равновеликости и равносоставленности; 
 проводить простые вычисления на 
объемных телах; 
 формулировать задачи на вычисление 
длин, площадей и объемов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в 
смежных учебных предметах, в 
окружающей действительности. 
Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры 
по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертежными 
инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, 
применять отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить 
простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и 
объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 выполнять простейшие построения на 
местности, необходимые в реальной 
жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира. 
Преобразования 
 Оперировать понятием движения и 

проекция, подобие фигур, подобные 
фигуры, подобные треугольники; 
 использовать свойства подобия и 
равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 использовать отношения для построения 
и исследования математических моделей 
объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
 Свободно оперировать понятиями 
длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость 
и равносоставленность при решении задач 
на вычисление, самостоятельно получать и 
использовать формулы для вычислений 
площадей и объемов фигур, свободно 
оперировать широким набором формул на 
вычисление при решении сложных задач, в 
том числе и задач на вычисление в 
комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с 
применением тригонометрии; 
 самостоятельно формулировать 
гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 свободно оперировать формулами при 
решении задач в других учебных предметах 
и при проведении необходимых 
вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 
 Оперировать понятием набора 
элементов, определяющих геометрическую 
фигуру,  
 владеть набором методов построений 
циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать 
этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира. 
Преобразования 
 Оперировать движениями и 
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Выпускник получит возможность 
научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения 
образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Выпускник получит возможность 
научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на 
углубленном уровне 

преобразования подобия, владеть приемами 
построения фигур с использованием 
движений и преобразований подобия, 
применять полученные знания и опыт 
построений в смежных предметах и в 
реальных ситуациях окружающего мира;  
 строить фигуру, подобную данной, 
пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 
 применять свойства движений для 
проведения простейших обоснований 
свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 применять свойства движений и 
применять подобие для построений и 
вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, 
разность векторов, произведение вектора 
на число, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 
 выполнять действия над векторами 
(сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, 
определять в простейших случаях угол 
между векторами, выполнять разложение 
вектора на составляющие, применять 
полученные знания в физике, пользоваться 
формулой вычисления расстояния между 
точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения 
задач; 
 применять векторы и координаты для 
решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 использовать понятия векторов и 
координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 
История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и 
иных научных областей; 

преобразованиями как метапредметными 
понятиями; 
 оперировать понятием движения и 
преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения 
фигур с помощью движений и 
преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и 
преобразований; 
 использовать свойства движений и 
преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений 
в геометрии и других учебных предметах; 
 пользоваться свойствами движений и 
преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 применять свойства движений и 
применять подобие для построений и 
вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
 Свободно оперировать понятиями 
вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное 
произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 
 владеть векторным и координатным 
методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 
 выполнять с помощью векторов и 
координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних 
линий, теорем о замечательных точках и 
т.п.) и получать новые свойства известных 
фигур; 
 использовать уравнения фигур для 
решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:  
 использовать понятия векторов и 
координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 
История математики 
 Понимать математику как строго 
организованную систему научных знаний, в 
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Выпускник получит возможность 
научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения 
образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Выпускник получит возможность 
научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на 
углубленном уровне 

 понимать роль математики в развитии 
России. 
Методы математики 
 Используя изученные методы, 
проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 
 выбирать изученные методы и их 
комбинации для решения математических 
задач; 
 использовать математические знания 
для описания закономерностей в 
окружающей действительности и 
произведениях искусства; 
 применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач. 
 

частности владеть представлениями об 
аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о 
неевклидовых геометриях; 
 рассматривать математику в контексте 
истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики 
в развитии России. 
Методы математики  
 Владеть знаниями о различных методах 
обоснования и опровержения 
математических утверждений и 
самостоятельно применять их; 
 владеть навыками анализа условия 
задачи и определения подходящих для 
решения задач изученных методов или их 
комбинаций; 
 характеризовать произведения искусства 
с учетом математических закономерностей 
в природе, использовать математические 
закономерности в самостоятельном 
творчестве. 

 
 

Геометрия, 7-9 класс 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 Владеть геометрическими понятиями 
при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты 
на новых классах фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур 
по различным основаниям; 
 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 

 Свободно оперировать геометрическими 
понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты 
на новые классы фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур 
по различным основаниям; 
 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач; 
 уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 
 владеть понятиям касательные прямые и 
уметь применять из при решении задач; 
 иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при 
решении задач; 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат 

алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач; 
формулировать и доказывать 
геометрические утверждения. 
 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат. 
 Владеть понятием отношения как 
метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: 
равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные 
фигуры, подобные треугольники; 
 использовать свойства подобия и 
равенства фигур при решении задач. 
 использовать отношения для построения 
и исследования математических моделей 
объектов реальной жизни. 
 Свободно оперировать понятиями 
длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость 
и равносоставленность при решении задач 
на вычисление, самостоятельно получать и 
использовать формулы для вычислений 
площадей и объемов фигур, свободно 
оперировать широким набором формул на 
вычисление при решении сложных задач, в 
том числе и задач на вычисление в 
комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с 
применением тригонометрии; 
 самостоятельно формулировать 
гипотезы и проверять их достоверность. 
 свободно оперировать формулами при 
решении задач в других учебных предметах 
и при проведении необходимых 
вычислений в реальной жизни. 
 Оперировать понятием набора 
элементов, определяющих геометрическую 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
фигуру,  
 владеть набором методов построений 
циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы 
решения задач на построение. 
 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира. 
 Оперировать движениями и 
преобразованиями как метапредметными 
понятиями; 
 оперировать понятием движения и 
преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения 
фигур с помощью движений и 
преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и 
преобразований; 
 использовать свойства движений и 
преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений 
в геометрии и других учебных предметах; 
 пользоваться свойствами движений и 
преобразований при решении задач. 
 применять свойства движений и 
применять подобие для построений и 
вычислений. 
 Свободно оперировать понятиями 
вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное 
произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 
 владеть векторным и координатным 
методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 
 выполнять с помощью векторов и 
координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних 
линий, теорем о замечательных точках и 
т.п.) и получать новые свойства известных 
фигур; 
 использовать уравнения фигур для 
решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 
 использовать понятия векторов и 
координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 
 владеть навыками анализа условия 
задачи и определения подходящих для 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
решения задач изученных методов или их 
комбинаций; 

Геометрия, 8-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 Владеть геометрическими понятиями 
при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты 
на новых классах фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур 
по различным основаниям; 
 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач; 
 уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 
 владеть понятиям касательные прямые 
и уметь применять из при решении задач; 
 иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при 
решении задач; 
 В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат 

 Исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач; 
 формулировать и доказывать 
геометрические утверждения. 
 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат. 
 Владеть понятием отношения как 
метапредметным; 
 использовать свойства подобия и 
равенства фигур при решении задач. 
 использовать отношения для 
построения и исследования математических 
моделей объектов реальной жизни. 
 самостоятельно формулировать 
гипотезы и проверять их достоверность. 
 Оперировать понятием набора 
элементов, определяющих геометрическую 
фигуру,  
 владеть набором методов построений 
циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать 
этапы решения задач на построение. 
 Оперировать движениями и 
преобразованиями как метапредметными 
понятиями; 
 использовать свойства движений и 
преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений 
в геометрии и других учебных предметах; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 пользоваться свойствами движений и 
преобразований при решении задач. 
 применять свойства движений и 
применять подобие для построений и 
вычислений. 

Геометрия, 8-9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 Владеть геометрическими понятиями 
при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты 
на новых классах фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур 
по различным основаниям; 
 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач; 
 уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат 

 Оперировать понятиями: точка, прямая; 
 применять для решения задач 
геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по образцам или 
алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские чертежи из 
рисунков объемных фигур; 
 извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную 
на чертежах; 
 применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов решения; 
 формулировать свойства и признаки 
фигур; 
 доказывать геометрические 
утверждения; 
 В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
 использовать свойства геометрических 
фигур для решения задач практического 
характера и задач из других областей 
знаний 

Геометрия, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
● Владеть геометрическими понятиями 
при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 
● самостоятельно формулировать 

● Исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты 
на новых классах фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур 
по различным основаниям; 
● исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 
● решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач; 
● уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 
● владеть понятиям касательные прямые и 
уметь применять из при решении задач; 
● иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при 
решении задач; 
● В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
● составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат 

● решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач; 
● формулировать и доказывать 
геометрические утверждения. 
● составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат. 
● Владеть понятием отношения как 
метапредметным; 
● использовать свойства подобия и 
равенства фигур при решении задач. 
● использовать отношения для построения 
и исследования математических моделей 
объектов реальной жизни. 
● самостоятельно формулировать 
гипотезы и проверять их достоверность. 
● Оперировать понятием набора 
элементов, определяющих геометрическую 
фигуру,  
● владеть набором методов построений 
циркулем и линейкой; 
● проводить анализ и реализовывать этапы 
решения задач на построение. 
● Оперировать движениями и 
преобразованиями как метапредметными 
понятиями; 
● использовать свойства движений и 
преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений 
в геометрии и других учебных предметах; 
● пользоваться свойствами движений и 
преобразований при решении задач. 
● применять свойства движений и 
применять подобие для построений и 
вычислений. 

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
Информатика, 5 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
Раздел 1. Информация вокруг нас. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
 понимать и правильно применять на 
бытовом уровне понятий «информация», 
«информационный объект»; 
 приводить примеры передачи, 
хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой природе, 
обществе, технике; 
 приводить примеры древних и 
современных информационных носителей; 
 классифицировать информацию по 
способам её восприятия человеком, по 
формам представления на материальных 
носителях; 
 кодировать и декодировать сообщения, 
используя простейшие коды; 
 определять, информативно или нет 
некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его 
восприятию.  

 сформировать представление об 
информации как одном из основных 
понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в 
современном мире; 
 сформировать представление о 
способах кодирования информации; 
 преобразовывать информацию по 
заданным правилам и путём рассуждений; 
 научиться решать логические задачи на 
установление взаимного соответствия с 
использованием таблиц; 
 приводить примеры единичных и 
общих понятий, отношений между 
понятиями; 
 для объектов окружающей 
действительности указывать их признаки — 
свойства, действия, поведение, состояния; 
 называть отношения, связывающие 
данный объект с другими объектами; 
 осуществлять деление заданного 
множества объектов на классы по 
заданному или самостоятельно выбранному 
признаку — основанию классификации; 
 приводить примеры материальных, 
нематериальных и смешанных систем. 

Раздел 2. Информационные технологии. 
Компьютер. 

 определять устройства компьютера 
(основные и подключаемые) и 
выполняемые ими функции; 
 различать программное и аппаратное 
обеспечение компьютера; 
 запускать на выполнение программу, 
работать с ней, закрывать программу; 
 создавать, переименовывать, 
перемещать, копировать и удалять файлы; 
 работать с основными элементами 
пользовательского интерфейса: 
использовать меню, обращаться за 
справкой, работать с окнами (изменять 
размеры и перемещать окна, реагировать на 
диалоговые окна); 
 вводить информацию в компьютер с 
помощью клавиатуры и мыши;  
 выполнять арифметические 
вычисления с помощью программы 
Калькулятор; 
 осуществлять поиск информации в 

 овладеть приёмами 
квалифицированного клавиатурного 
письма; 
 научиться систематизировать 
(упорядочивать) файлы и папки; 
 сформировать представления об 
основных возможностях графического 
интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного 
пространства; 
 расширить знания о назначении и 
функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения 
задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применение средств 
информационных технологий; 
 научиться работать с электронной 
почтой (регистрировать почтовый ящик и 
пересылать сообщения); 
 научиться сохранять для 
индивидуального использования найденные 
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Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку); 
 ориентироваться на интернет-сайтах 
(нажать указатель, вернуться, перейти на 
главную страницу); 
 соблюдать требования к организации 
компьютерного рабочего места, требования 
безопасности и гигиены при работе со 
средствами ИКТ.  

в сети Интернет материалы; 
 расширить представления об этических 
нормах работы с информационными 
объектами. 

Подготовка текстов на компьютере. 
 применять текстовый редактор для 
набора, редактирования и форматирования 
простейших текстов на русском и 
иностранном языках; 
 выделять, перемещать и удалять 
фрагменты текста; создавать тексты с 
повторяющимися фрагментами; 
 использовать простые способы 
форматирования (выделение жирным 
шрифтом, курсивом, изменение величины 
шрифта) текстов; 
 создавать и форматировать списки; 
 создавать, форматировать и заполнять 
данными таблицы; 
 создавать круговые и столбиковые 
диаграммы.  

 создавать объемные текстовые 
документы, включающие списки, таблицы, 
диаграммы, рисунки; 
 осуществлять орфографический 
контроль в текстовом документе с 
помощью средств текстового процессора; 
 оформлять текст в соответствии с 
заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста. 
  

Компьютерная графика 
 применять простейший графический 
редактор для создания и редактирования 
простых рисунков.  

 видоизменять готовые графические 
изображения с помощью средств 
графического редактора; 
 научиться создавать сложные 
графические объекты с повторяющимися и 
/или преобразованными фрагментами. 

Создание мультимедийных объектов 
 использовать основные приёмы 
создания презентаций в редакторах 
презентаций;  

 научиться создавать на заданную тему 
мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат 
тексты, звуки, графические изображения; 
демонстрировать презентацию на экране 
компьютера или с помощью проектора. 

Объекты и системы. 
 анализировать объекты окружающей 
действительности, указывая их признаки — 
свойства, действия, поведение, состояния; 
 выявлять отношения, связывающие 
данный объект с другими объектами; 
 осуществлять деление заданного 
множества объектов на классы по 
заданному или самостоятельно 

 научиться изменять свойства рабочего 
стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 
 научиться изменять свойства панели 
задач; 
 узнавать свойства компьютерных 
объектов (устройств, папок, файлов) и 
возможных действий с ними; 
 научиться упорядочивать информацию в 
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Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
 выбранному признаку — основанию 
классификации; 
 приводить примеры материальных, 
нематериальных и смешанных систем.  

личной папке. 

Раздел 3. Информационное моделирование. 
 понимать сущность понятий «модель», 
«информационная модель»; 
 различать натурные и 
информационные модели, приводить их 
примеры; 
 «читать» информационные модели 
(простые таблицы, круговые и столбиковые 
диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 
повседневной жизни; 
 перекодировать информацию из одной 
пространственно-графической или знаково-
символической формы в другую, в том 
числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой 
информации; 
 строить простые информационные 
модели объектов из различных предметных 
областей.  

 сформировать начальные 
представления о назначении и области 
применения моделей; о моделировании как 
методе научного познания; 
 приводить примеры образных, 
знаковых и смешанных информационных 
моделей; 
 познакомится с правилами построения 
табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
 выбирать форму представления данных 
(таблица, схема, график, диаграмма, граф, 
дерево) в соответствии с поставленной 
задачей. 

Раздел 4. Элементы алгоритмизации 
 понимать смысл понятия «алгоритм», 
приводить примеры алгоритмов; 
 понимать термины «исполнитель», 
«формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд 
исполнителя»; приводить примеры 
формальных и неформальных 
исполнителей; 
 осуществлять управление имеющимся 
формальным исполнителем; 
 понимать правила записи и 
выполнения алгоритмов, содержащих 
алгоритмические конструкции 
«следование», «ветвление», «цикл»; 
 подбирать алгоритмическую 
конструкцию, соответствующую заданной 
ситуации; 
 исполнять линейный алгоритм для 
формального исполнителя с заданной 
системой команд; 
 разрабатывать план действий для 
решения задач на переправы, переливания и 
пр. 

 исполнять алгоритмы, содержащие 
ветвления и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 
 по данному алгоритму определять, для 
решения какой задачи он предназначен; 
разрабатывать в среде формального 
исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические 
конструкции и вспомогательные 
алгоритмы. 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
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(биологическая направленность) 
Информатика и ИКТ, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 создавать объекты разного типа в 
векторном графическом редакторе и менять 
их свойства; 
 создавать в векторном графическом 
редакторе сложный рисунок из множества 
объектов, используя группировку и разные 
способы выравнивания; 
 создавать в векторном графическом 
редакторе с помощью кривых Безье 
объекты заданной формы с заданным 
числом узлов; 
 пользоваться документацией к 
программе для освоения новых 
возможностей; 
 использовать переменные при работе с 
данными; 
 записывать на языке программирования 
python линейный алгоритм и понимать, как 
он работает; 
 составлять сложные логические 
выражения по условию задачи и 
использовать их для создания ветвлений в 
программе; 
 проверять правильность работы своей 
программы и отлаживать её, если работает 
неправильно; 
 использовать цикл for для записи 
алгоритма; 
 использовать готовые функции в своей 
программе; 
 заносить данные в электронные 
таблицы, редактировать их, копировать, 
оформлять заголовки и отдельные ячейки 
таблицы; 
 записывать в ячейки электронных 
таблиц формулы, используя 
арифметические действия, функции и 
скобки; 
 использовать в формулах 
относительные и абсолютные адреса ячеек 
так, чтобы при копировании формул 
получался желаемый результат; 
 создавать и редактировать диаграммы, 
использующие несколько рядов данных; 
 понимать основные принципы работы 
поисковых систем, грамотно составлять 

 создавать и редактировать объекты 
разного типа в векторном графическом 
редакторе; 
 превращать объекты разного типа в 
контуры, менять их с помощью 
инструмента редактирования контуров и 
различных преобразований (сложения, 
вычитания и др.); 
 пользоваться справочными 
материалами, размещёнными в сети 
Интернет, использовать их в своей 
работе; 
 работать в векторном графическом 
редакторе с текстами и растровыми 
изображениями; 
 создавать схемы, презентации, 
плакаты и другие демонстрационные 
материалы средствами векторного 
графического редактора; 
 использовать конструкции if ... else, if ... 
elif ... else для организации сложных 
ветвлений в программе; 
 тестировать чужие (несложные) 
программы, при необходимости 
отлаживать их и находить ошибки; 
 использовать разные виды циклов для 
записи алгоритма; 
 использовать фунции для 
структурирования кода программы; 
 разбираться в тексте чужой 
(откомментированной) программы и 
дорабатвать её, дописывая свои функции; 
 создавать несложные моделирующие, 
игровые или обучающие программы на 
языке Python и отлаживать их; 
 создавать (вручную) сводные таблицы 
на основе имеющихся данных; 
 строить графики с помощью точечных 
диаграмм; 
 оформлять и обрабатывать с помощью 
электронных таблиц результаты своих 
наблюдений; 
 критически оценивать информацию, 
полученную из сети Интернет. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
запросы для поиска нужной информации. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Информатика, 6-9 класс 

 
Выпускник научится 

6 класс 
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, мультимедийным проектором, цифровой камерой);  
 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 
 осуществлять обработку цифровых изображений; Вводить изображений с помощью 
инструментов графического редактора, сканера, графического планшета, использовать 
готовые графические объекты. Уметь создавать рисунки, чертежи, графические 
представления реального объекта. Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, а также для оформления результатов 
учебной работы; 
 Создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов.  Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой 
переписки, учебной публикации (доклад, реферат). 
Уметь структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 
 Использовать электронные таблицы. Таблица как средство моделирования. Ввод 
данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению. 
Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной 
зависимости на графике. 
       Уметь: создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, создавать и использовать таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от 
одного представления данных к другому; 
 Создавать презентации своих работ. Создание наглядной иллюстрации сообщаемых 
устно фактов. Выработка четкой логики выступления и создание на ее основе структуры 
презентации. Умелое использование всех возможностей программ показа презентаций. 
Оптимальное сочетание устного выступления и слайдов презентации. Учет и 
предварительное решение возможных технических проблем. 
 3D моделирование. Создание объемных моделей. Изучение твердотельных и 
поверхностных технологий построения моделей. Знакомство с технологиями  
трехмерной печати. Изготовление своих моделей. 
7 Класс 
 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать 
их для построения алгоритмов; 
 узнать основные типы данных и операторы (процедуры) для Турбо-Паскаля; 
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Выпускник научится 
 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 
 Уметь применять алгоритмику для решения задач разных типов. 
 Уметь организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной 
задачи. 
 Уметь строить информационные структуры (модели) для описания объектов и 
систем, умение переводить проблемы из реальной действительности в адекватную 
оптимальную модель (информационную, физическую, математическую), оперировать 
этой моделью в процессе решения задачи при помощи понятийного аппарата и 
средствами той науки, к которой относится построенная модель, правильно 
интерпретировать полученные результаты. 
 Закрепить технические навыки с компьютером и его периферийными устройствами. 
8 класс 
 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать 
их для построения алгоритмов; 
 узнать основные типы данных и операторы (процедуры) для Турбо-Паскаля; 
 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 
 Уметь применять алгоритмику для решения задач разных типов. 
 Уметь организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной 
задачи. 
 Уметь строить информационные структуры (модели) для описания объектов и 
систем, умение переводить проблемы из реальной действительности в адекватную 
оптимальную модель (информационную, физическую, математическую), оперировать 
этой моделью в процессе решения задачи при помощи понятийного аппарата и 
средствами той науки, к которой относится построенная модель, правильно 
интерпретировать полученные результаты. 
 Закрепить технические навыки с компьютером и его периферийными устройствами. 
9 класс 
 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать 
их для построения алгоритмов; 
 узнать основные типы данных и операторы (процедуры) для Турбо-Паскаля; 
 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 
 Уметь применять алгоритмику для решения задач разных типов. 
 Уметь организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной 
задачи. 
 Уметь строить информационные структуры (модели) для описания объектов и 
систем, умение переводить проблемы из реальной действительности в адекватную 
оптимальную модель (информационную, физическую, математическую), оперировать 
этой моделью в процессе решения задачи при помощи понятийного аппарата и 
средствами той науки, к которой относится построенная модель, правильно 
интерпретировать полученные результаты. 
 Закрепить технические навыки с компьютером и его периферийными устройствами. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Информатика, 7-9 класс 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 строить логические выражения с помощью 
операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять 
эквивалентные преобразования этих выражений, 
используя законы алгебры логики (в частности, 
свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
 записывать натуральные числа в системе 
счисления с данным основанием; использовать при 
решении задач свойства позиционной записи числа, 
в частности признак делимости числа на основание 
системы счисления; 
 записывать действительные числа в  
экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 
 описывать графы с помощью матриц смежности 
с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 
алгоритмические задачи, связанные с анализом 
графов, в частности задачу построения 
оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического графа и 
определения количества различных путей между 
вершинами; 
 понимать и использовать основные понятия, 
связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при 
заданных исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от размера 
исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
 анализировать предложенный алгоритм, 
например, определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений и при 
каких исходных значениях возможно получение 
указанных результатов; 
 создавать, анализировать и реализовывать в виде 
программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых 
чисел; линейной обработкой последовательностей и 
массивов чисел (в том числе алгоритмы 
сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 
алгоритмы;  
 создавать собственные алгоритмы для решения 
прикладных задач на основе изученных алгоритмов 
и методов; 
 применять при решении задач структуры 
данных: списки, словари, деревья, очереди; 

 использовать графы, деревья, 
списки при описании объектов и 
процессов окружающего мира; 
использовать префиксные деревья 
и другие виды деревьев при 
решении алгоритмических задач, в 
том числе при анализе кодов; 
 использовать знания о методе 
«разделяй и властвуй»; 
 приводить примеры различных 
алгоритмов решения одной задачи, 
которые имеют различную 
сложность; использовать понятие 
переборного алгоритма;  
 использовать понятие 
универсального алгоритма и 
приводить примеры 
алгоритмически неразрешимых 
проблем; 
 использовать второй язык 
программирования; сравнивать 
преимущества и недостатки двух 
языков программирования; 
 создавать программы для 
учебных или проектных задач 
средней сложности;  
 использовать информационно-
коммуникационные технологии 
при моделировании и анализе 
процессов и явлений в 
соответствии с выбранным 
профилем;  
 осознанно подходить к выбору 
ИКТ-средств и программного 
обеспечения для решения задач, 
возникающих в ходе учебы и вне 
ее, для своих учебных и иных 
целей; 
 проводить (в несложных 
случаях) верификацию (проверку 
надежности и согласованности) 
исходных данных и валидацию 
(проверку достоверности) 
результатов натурных и 
компьютерных экспериментов; 
 использовать пакеты программ и 
сервисы обработки и 
представления данных, в том числе 
– статистической обработки; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
применять при составлении алгоритмов базовые 
операции со структурами данных; 
 использовать основные понятия, конструкции и 
структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих 
конструкций и структур в выбранном для изучения 
языке программирования; 
 применять алгоритмы поиска и сортировки при 
решении типовых задач; 
 выполнять отладку и тестирование программ в 
выбранной среде программирования; использовать 
при разработке программ стандартные библиотеки 
языка программирования и внешние библиотеки 
программ; создавать многокомпонентные 
программные продукты в среде программирования;  
 инсталлировать и деинсталлировать 
программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 
  пользоваться навыками формализации задачи; 
создавать описания программ, инструкции по их 
использованию и отчеты по выполненным 
проектным работам;  
 владеть принципами организации иерархических 
файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы 
файлов; 
 использовать динамические (электронные) 
таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной 
адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение графиков и диаграмм;  

 
Информатика, 7-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 различать содержание основных понятий 
предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная 
система, информационная модель и др.; 
 различать виды информации по способам ее 
восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания 
информационных процессов в системах различной 
природы; 
 приводить примеры информационных процессов 
– процессов, связанные с хранением, 

 познакомиться с примерами 
математических моделей и 
использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия 
между математической моделью 
объекта и его натурной моделью, 
между математической моделью 
объекта/явления и словесным 
описанием; 
 узнать о том, что любые 
дискретные данные можно описать, 
используя алфавит, содержащий 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
преобразованием и передачей данных – в живой 
природе и технике; 
 классифицировать средства ИКТ в соответствии 
с кругом выполняемых задач; 
 узнает о назначении основных компонентов 
компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств 
ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
 определять качественные и количественные 
характеристики компонентов компьютера; 
 узнает об истории и тенденциях развития 
компьютеров; о том, как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  
 узнает о том, какие задачи решаются с помощью 
суперкомпьютеров. 
 описывать размер двоичных текстов, используя 
термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость 
передачи данных, оценивать время передачи 
данных; 
 кодировать и декодировать тексты по заданной 
кодовой таблице; 
 оперировать понятиями, связанными с 
передачей данных (источник и приемник данных: 
канал связи, скорость передачи данных по каналу 
связи, пропускная способность канала связи); 
 определять минимальную длину кодового слова 
по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 
или 4 символов); 
 определять длину кодовой последовательности 
по длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода; 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 
до 1024; переводить заданное натуральное число 
из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 
складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления; 
 записывать логические выражения, 
составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого 
составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных 
высказываний; 
 определять количество элементов в множествах, 
полученных из двух или трех базовых множеств с 
помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения; 

только два символа, например, 0 и 1; 
 познакомиться с тем, как 
информация (данные) 
представляется в современных 
компьютерах и робототехнических 
системах; 
 познакомиться с примерами 
использования графов, деревьев и 
списков при описании реальных 
объектов и процессов; 
 ознакомиться с влиянием ошибок 
измерений и вычислений на 
выполнение алгоритмов управления 
реальными объектами (на примере 
учебных автономных роботов);   
 узнать о наличии кодов, которые 
исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче 
информации. 
 познакомиться с использованием в 
программах строковых величин и с 
операциями со строковыми 
величинами; 
 создавать программы для решения 
задач, возникающих в процессе 
учебы и вне ее; 
 познакомиться с задачами 
обработки данных и алгоритмами их 
решения; 
 познакомиться с понятием 
«управление», с примерами того, как 
компьютер управляет различными 
системами (роботы, летательные и 
космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся 
модели и др.); 
 познакомиться с учебной средой 
составления программ управления 
автономными роботами и разобрать 
примеры алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде. 
 узнать о данных от датчиков, 
например, датчиков 
роботизированных устройств; 
 практиковаться в использовании 
основных видов прикладного 
программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные 
таблицы, браузеры и др.); 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 использовать терминологию, связанную с 
графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 
списками (первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент; 
вставка, удаление и замена элемента); 
 описывать граф с помощью матрицы смежности 
с указанием длин ребер (знание термина «матрица 
смежности» не обязательно); 
 познакомиться с двоичным кодированием 
текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 
 использовать основные способы графического 
представления числовой информации, (графики, 
диаграммы). 
 составлять алгоритмы для решения учебных 
задач различных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными 
способами (словесным, графическим, в том числе 
и в виде блок-схемы, с помощью формальных 
языков и др.); 
 определять наиболее оптимальный способ 
выражения алгоритма для решения конкретных 
задач (словесный, графический, с помощью 
формальных языков); 
 определять результат выполнения заданного 
алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», 
«алгоритм», «программа», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; 
 выполнять без использования компьютера 
(«вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, 
ветвление, повторение, вспомогательные 
алгоритмы); 
 составлять несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде
 программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти программы на 
компьютере; 
 использовать величины (переменные) различных 

 познакомиться с примерами 
использования математического 
моделирования в современном мире; 
 познакомиться с принципами 
функционирования Интернета и 
сетевого взаимодействия между 
компьютерами, с методами поиска в 
Интернете; 
 познакомиться с постановкой 
вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, 
подкреплена ли она 
доказательствами подлинности 
(пример: наличие электронной 
подписи); познакомиться с 
возможными подходами к оценке 
достоверности информации (пример: 
сравнение данных из разных 
источников); 
 узнать о том, что в сфере 
информатики и ИКТ существуют 
международные и национальные 
стандарты; 
 узнать о структуре современных 
компьютеров и назначении их 
элементов; 
 получить представление об 
истории и тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться с примерами 
использования ИКТ в современном 
мире; 
 получить представления о 
роботизированных устройствах и их 
использовании на производстве и в 
научных исследованиях. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
типов, табличные величины (массивы), а также 
выражения, составленные из этих величин; 
использовать оператор присваивания; 
 анализировать предложенный алгоритм, 
например, определять какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений; 
 использовать логические значения, операции и 
выражения с ними; 
 записывать на выбранном языке 
программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 
 классифицировать файлы по типу и иным 
параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами 
(создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре 
файловой системы; 
 осуществлять поиск файлов средствами 
операционной системы; 
 использовать динамические (электронные) 
таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной 
адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
 использовать табличные (реляционные) базы 
данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 
 анализировать доменные имена компьютеров и 
адреса документов в Интернете; 
 проводить поиск информации в сети Интернет 
по запросам с использованием логических 
операций. 

 
Информатика, 8-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 различать содержание основных понятий предмета: 
информатика, информация, информационный процесс, 
информационная система, информационная модель и 
др.; 
 различать виды информации по способам ее 
восприятия человеком и по способам ее представления 
на материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания 
информационных процессов в системах различной 
природы; 

 осознано подходить к выбору 
ИКТ–средств для своих учебных 
и иных целей; 
 узнать о физических 
ограничениях на значения 
характеристик компьютера; 
 познакомиться с примерами 
математических моделей и 
использования компьютеров при 
их анализе; понять сходства и 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 приводить примеры информационных процессов – 
процессов, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных – в живой природе и технике; 
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с 
кругом выполняемых задач; 
 узнает о назначении основных компонентов 
компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-
вывода), характеристиках этих устройств; 
 определять качественные и количественные 
характеристики компонентов компьютера; 
 узнает об истории и тенденциях развития 
компьютеров; о том, как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  
 узнает о том, какие задачи решаются с помощью 
суперкомпьютеров; 
 описывать размер двоичных текстов, используя 
термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость 
передачи данных, оценивать время передачи данных; 
 кодировать и декодировать тексты по заданной 
кодовой таблице; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей 
данных (источник и приемник данных: канал связи, 
скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи); 
 определять минимальную длину кодового слова по 
заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 
алфавиту; 
 определять длину кодовой последовательности по 
длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода; 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 
1024; переводить заданное натуральное число из 
десятичной записи в двоичную и из двоичной в 
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 
складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 
системе счисления; 
 записывать логические выражения, составленные с 
помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 
определять истинность такого составного 
высказывания, если известны значения истинности 
входящих в него элементарных высказываний; 
 определять количество элементов в множествах, 
полученных из двух или трех базовых множеств с 
помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения; 
 использовать терминологию, связанную с графами 
(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 

различия между 
математической моделью 
объекта и его натурной 
моделью, между 
математической моделью 
объекта/явления и словесным 
описанием; 
 узнать о том, что любые 
дискретные данные можно 
описать, используя алфавит, 
содержащий только два 
символа, например, 0 и 1; 
 познакомиться с тем, как 
информация (данные) 
представляется в современных 
компьютерах и 
робототехнических системах; 
 познакомиться с примерами 
использования графов, деревьев и 
списков при описании реальных 
объектов и процессов; 
 ознакомиться с влиянием 
ошибок измерений и вычислений 
на выполнение алгоритмов 
управления реальными 
объектами (на примере учебных 
автономных роботов);   
 узнать о наличии кодов, 
которые исправляют ошибки 
искажения, возникающие при 
передаче информации; 
 познакомиться с 
использованием в программах 
строковых величин и с 
операциями со строковыми 
величинами; 
 создавать программы для 
решения задач, возникающих в 
процессе учебы и вне ее; 
 познакомиться с задачами 
обработки данных и 
алгоритмами их решения; 
 познакомиться с понятием 
«управление», с примерами того, 
как компьютер управляет 
различными системами (роботы, 
летательные и космические 
аппараты, станки, 
оросительные системы, 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
(корень, лист, высота дерева) и списками (первый 
элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 
следующий элемент; вставка, удаление и замена 
элемента); 
 описывать граф с помощью матрицы смежности с 
указанием длин ребер; 
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и 
с наиболее употребительными современными кодами; 
 использовать основные способы графического 
представления числовой информации, (графики, 
диаграммы). 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач 
различных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными 
способами (словесным, графическим, с помощью 
формальных языков и др.); 
 определять оптимальный способ выражения 
алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 
графический, с помощью формальных языков); 
 определять результат выполнения заданного 
алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 
«программа», а также понимать разницу между 
употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 
 выполнять без использования компьютера 
(«вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы); 
 составлять несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования и 
записывать их в виде программ на выбранном 
языке программирования; выполнять эти программы на 
компьютере; 
 использовать величины (переменные) различных 
типов, табличные величины (массивы), а также 
выражения, составленные из этих величин; 
использовать оператор присваивания; 
 анализировать предложенный алгоритм, например, 
определять какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 
 использовать логические значения, операции и 
выражения с ними; 

движущиеся модели и др.); 
 узнать о данных от 
датчиков, например, датчиков 
роботизированных устройств; 
 практиковаться в 
использовании основных видов 
прикладного программного 
обеспечения (редакторы 
текстов, электронные таблицы, 
браузеры и др.); 
 познакомиться с примерами 
использования математического 
моделирования в современном 
мире; 
 познакомиться с принципами 
функционирования Интернета и 
сетевого взаимодействия между 
компьютерами, с методами 
поиска в Интернете; 
 познакомиться с 
постановкой вопроса о том, 
насколько достоверна 
полученная информация, 
подкреплена ли она 
доказательствами подлинности 
(пример: наличие электронной 
подписи); познакомиться с 
возможными подходами к оценке 
достоверности информации 
(пример: сравнение данных из 
разных источников); 
 узнать о том, что в сфере 
информатики и ИКТ 
существуют международные и 
национальные стандарты; 
 узнать о структуре 
современных компьютеров и 
назначении их элементов; 
 получить представление об 
истории и тенденциях развития 
ИКТ; 
 познакомиться с примерами 
использования ИКТ в 
современном мире; 
 овладеть понятием 
сложности алгоритма, 
познакомиться с избранными 
алгоритмами обработки 
числовой и текстовой 



160 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 записывать на выбранном языке программирования 
арифметические и логические выражения и вычислять 
их значения; 
 классифицировать файлы по типу и иным 
параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами 
(создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре файловой 
системы; 
 осуществлять поиск файлов средствами 
операционной системы; 
 использовать динамические (электронные) 
таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и упорядочивание 
(сортировку) его элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой); 
 использовать табличные (реляционные) базы 
данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 
 анализировать доменные имена компьютеров и 
адреса документов в Интернете; 
 проводить поиск информации в сети Интернет по 
запросам с использованием логических операций; 
 навыками работы с компьютером; знаниями, 
умениями и навыками, достаточными для работы с 
различными видами программных систем и интернет-
сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); умением 
описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 
 различными формами представления данных 
(таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
 приемами безопасной организации своего личного 
пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-
сервисов и т. п.; 
 основами соблюдения норм информационной 
этики и права; 
 познакомится с программными средствами для 
работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении 
аудиовизуальных данных. 

информации, алгоритмами 
поиска и сортировки; 
 овладеть универсальным 
языком программирования 
высокого уровня, 
представлениями о базовых 
типах данных и структурах 
данных; научиться использовать 
основные управляющие 
конструкции; 
 овладеть базовыми 
навыками разработки программ 
в среде программирования, 
включая тестирование и 
отладку программ. 

 
Информатика, 9 класс 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Понятия языка программирования, среды 
разработки, набора, запуска и отладки 
программы. 
Синтаксис языка программирования Python. 
Основные типы данных, используемые в 
языке программирования Python (int, float, 
str, bool, list). 
Арифметические операции в языке 
программирования Python. 
Основные алгоритмические конструкции 
языка программирования (арифметическая, 
условная, циклическая). 
Логические операции: конъюнкция, 
дизъюнкция, отрицание, простейшие 
правила преобразования логических 
операций. 
Функции ввода-вывода в языке 
программирования Python, способы ввода-
вывода различных данных. 
Способы создания различных структур 
данных (строки, списки, вложенные 
списки), представление строк, как 
последовательности символов, основные 
принципы построения ASCII-таблицы, 
лексикографический порядок сравнения 
строк и списков. 
Алгоритмы возведения в степень, быстрого 
возведения в степень, алгоритм Евклида, 
алгоритм проверки числа на простоту. 
Основные алгоритмы работы с 
последовательностями данных и массивами 
(поиск максимума, линейный поиск 
элемента, сортировки и т. д.) 
Понятие вспомогательного алгоритма, 
функции, рекурсии. 
Понятие вычислительной сложности 
алгоритма. 

Формализовывать условия задачи, 
создавать модель задачи, разрабатывать 
алгоритм решения задачи и реализовывать 
этот алгоритм на языке Python. 
Использовать среду разработки Wing IDE 
для создания и запуска программ на языке 
Python. 
Владеть методами пошаговой отладки 
программ в среде Wing IDE. 
Выбирать и использовать структуры 
данных, необходимых для решения задачи. 
Использовать арифметические операции 
целочисленного деления с остатком при 
решении задач. 
Понимать устройство десятичной системы 
счисления, использовать алгоритмы анализа 
десятичной записи числа. 
Составлять логические выражения с 
использованием логических операций, 
преобразовывать логические выражения. 
Владеть методами ввода-вывода данных, 
чтения последовательности числовых 
данных неизвестной длины, обработки 
входной последовательности неизвестной 
длины без сохранения её в памяти 
(нахождение среднего арифметического, 
максимума, второго максимума, количества 
элемент, равных максимуму и т. д.) 
Владеть методами обработки числовых 
массивов, уметь реализовывать алгоритмы 
линейного поиска, сортировки выбором, 
сортировки вставками, пузырьковой 
сортировки. 
Оперировать с отдельными символами 
строки и со строками целиком, выполнять 
операции с символами строк на уровне 
ASCII-кодов. 
Использовать вспомогательные алгоритмы 
при решении задачи, уметь записывать 
рекурсивные алгоритмы. 
Оценивать вычислительную сложность 
простых алгоритмов. 

 
ФИЗИКА 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 

Физика, 9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 соблюдать правила безопасности и 
охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических 
терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы 
измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно 
решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 
 ставить опыты по исследованию 
физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых 
измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; 
собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования 
физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики 
измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае 
не требуется. 
 понимать роль эксперимента в получении 
научной информации; 
 проводить прямые измерения физических 
величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное 
давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с 
использованием дозиметра); при этом 
выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений 
 проводить исследование зависимостей 
физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом 
конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и 
графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
 проводить косвенные измерения 
физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную 
установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины 

 осознавать ценность научных 
исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее 
вклад в улучшение качества жизни; 
 использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 
 сравнивать точность измерения 
физических величин по величине их 
относительной погрешности при 
проведении прямых измерений; 
 самостоятельно проводить косвенные 
измерения и исследования физических 
величин с использованием различных 
способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом 
необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 
 воспринимать информацию физического 
содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой 
информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике 
информации; 
 создавать собственные письменные и 
устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
и анализировать полученные результаты с 
учетом заданной точности измерений; 
 анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 
 понимать принципы действия машин, 
приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в 
повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных 
задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные 
материалы, ресурсы Интернет 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Физика, 6-8 класс 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 понимать смысл основных физических 
терминов, разговаривать на языке физики; 
 ставить опыты по исследованию 
физических явлений или физических 
свойств тел, анализировать отдельные 
этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений 
и опытов; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; 
собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
 проводить прямые измерения 
физических величин: время, расстояние, 
масса тела, объем, сила, температура, 
напряжение, сила тока; при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 
 проводить исследование зависимостей 
физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом 
конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и 
графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

 анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 
 понимать принципы действия машин, 
приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в 
повседневной жизни; 
 использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных 
фактов; 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 самостоятельно проводить косвенные 
измерения и исследования физических 
величин с использованием различных 
способов измерения, выбирать средства 
измерения адекватного поставленной 
задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 

 
Физика, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 понимать смысл основных физических 
терминов, разговаривать на языке физики; 
 ставить опыты по исследованию 
физических явлений или физических 
свойств тел, анализировать отдельные 
этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений 
и опытов; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; 
собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
 проводить прямые измерения физических 
величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, напряжение, сила 
тока; при этом выбирать оптимальный 
способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей 
измерений. 
 проводить исследование зависимостей 
физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом 
конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и 
графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 
 самостоятельно проводить косвенные 
измерения и исследования физических 
величин с использованием различных 
способов измерения, выбирать средства 
измерения адекватного поставленной 
задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 
 

 анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 
 понимать принципы действия машин, 
приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в 
повседневной жизни; 
 использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных 
фактов; 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
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Физика, 7-9 класс 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
решать задачи, видеть экспериментальных 
подход к решению задач 

основам научного подхода изучения 
предмета 

 
Физика, 8-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
–  объяснять и анализировать роль и место 
физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии 
современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между 
физикой и другими естественными 
науками; 
– характеризовать системную связь между 
основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, 
поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность 
физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других 
физических теорий; 
– владеть приемами построения 
теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
– самостоятельно конструировать 
экспериментальные установки для 
проверки выдвинутых гипотез, 
рассчитывать абсолютную и 
относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и 
проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные 
качественные и расчетные физические 
задачи с опорой как на известные 
физические законы, закономерности и 
модели, так и на тексты с избыточной 
информацией; 
– объяснять границы применения 
изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных 
задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических 

– проверять экспериментальными 
средствами выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, на основе 
знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную 
в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее 
достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь 
между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, 
качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, 
используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические 
величины; 
– анализировать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных 
законов; 
– формулировать и решать новые задачи, 
возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы 
исследования в соответствии с 
поставленной задачей; 
– использовать методы математического 
моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки 
результатов эксперимента. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, 
стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и 
роль физики в решении этих проблем; 
– объяснять принципы работы и 
характеристики изученных машин, 
приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения 
физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную 
предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи 
методов оценки. 

 
Физика, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
- решать задачи, видеть 
экспериментальных подход к решению 
задач 
- формирование представлений о 
закономерной связи явлений природы, об 
объективности научного знания, о 
системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, 
техники и технологий; 
- научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики; 
- знания о природе, важных физических 
явлениях окружающего мира и понимания 
смысла физических законов; 
- формирование представлений о 
физической сущности явлений природы; 
элементов электродинамики и квантовой 
физики; 
- умение пользоваться методами научного 
исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, 
объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
- применять полученные знания для 
объяснения принципов действия 
технических устройств, машин, 
механизмов, средств связи и передвижения. 

- осознавать ценность научных 
исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее 
вклад в улучшение качества жизни; 
- использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 
- сравнивать точность измерения 
физических величин по величине их 
относительной погрешности при 
проведении прямых измерений; 
- самостоятельно проводить косвенные 
измерения и исследования физических 
величин с использованием различных 
способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом 
необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 
- воспринимать информацию физического 
содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой 
информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике 
информации; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Бытовых приборов, технических устройств, 
решения практических задач, обеспечение 
безопасности своей жизни, влияние 
технических устройств на окружающую 
среду; 
- осознание возможных причин 
техногенных и экологических катастроф; 
- овладение основами безопасного 
использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных 
полей, электромагнитных и звуковых волн, 
ионизирующих излучений; 
- развитие умения планировать в 
повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний с целью 
сбережения здоровья. 

- создавать собственные письменные и 
устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников. 

 
БИОЛОГИЯ 

 
Биология, 5 класс (общеобразовательный) 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
осознание роли жизни:  
 определять роль в природе различных 
групп организмов;  
рассмотрение биологических процессов в 
развитии:  
 приводить примеры приспособлений 
организмов к среде обитания и объяснять 
их значение;  
 находить черты, свидетельствующие об 
усложнении живых организмов;  
объяснение мир с точки зрения 
биологии:  
 перечислять отличительные свойства 
живого; различать (по таблице) основные 
группы живых организмов (бактерии: 
безъядерные, ядерные: грибы, растения, 
животные) и основные группы растений 
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные и цветковые);  
 определять основные органы растений 
(части клетки);  
  понимать смысл биологических 
терминов;  

осознание роли жизни:  
 объяснять роль живых организмов в 
круговороте веществ экосистемы.  
рассмотрение биологических процессов в 
развитии:  
 объяснять приспособления на разных 
стадиях жизненных циклов.  
использование биологических знаний в 
быту:  
 объяснять значение живых организмов 
в жизни и хозяйстве человека.  
объяснение мир с точки зрения 
биологии:  
 характеризовать методы биологической 
науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в 
познании живой природы;  
 проводить биологические опыты и 
эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами 
и иметь элементарные навыки 
приготовления и изучения препаратов. 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(биологическая направленность) 
Биология, 9 класс 
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Выпускник научиться Выпускник получит  

возможность научиться 
-пользоваться научными методами для 
распознания биологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить 
наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом; описывать 
биологические объекты, процессы и 
явления. 
Выпускник овладеет системой 
биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 
Выпускник приобретет навыки 
использования научной и научно-
популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач. 

-осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 
-выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  
-ориентироваться в системе 
познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в 
научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-
ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике 
информации; 
-создавать собственные письменные и 
устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Основные группы живых организмов и 
закономерности процессов ы живой 
природе 
-выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, 
бактерий) и процессов, характерных для 
живых организмов; 
-аргументировать, приводить 
доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий; 
-аргументировать, приводить 
доказательства различий растений, 
животных, грибов и бактерий; 
осуществлять классификацию 
биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе 
определения их принадлежности к 
определенной систематической группе 
-различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических 
объектов; 
-сравнивать биологические объекты 
(растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать 

Основные группы живых организмов и 
закономерности процессов ы живой 
природе 
-находить информацию о растениях, 
животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую; 
-создавать собственные письменные и 
устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 
-работать в группе сверстников при 
решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и 
жизнедеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  
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Выпускник научиться Выпускник получит  
возможность научиться 

выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Биология, 6-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

 возможность научиться 
Пользоваться научными методами для 
распознания биологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить 
наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом; описывать 
биологические объекты, процессы и 
явления; ставить несложные биологические 
эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 
Выпускник овладеет системой 
биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания 
первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и 
размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки 
использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 

 осознанно использовать знания 
основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  
 ориентироваться в системе 
познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в 
научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-
ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике 
информации; 
 создавать собственные письменные и 
устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Биология, 7-9 класс 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Пользоваться научными методами для 
распознания биологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить 
наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом; описывать 
биологические объекты, процессы и 
явления; ставить несложные биологические 
эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 
Выпускник овладеет системой 
биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания 
первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и 
размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки 
использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 

 осознанно использовать знания 
основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  
 ориентироваться в системе 
познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в 
научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-
ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике 
информации; 
 создавать собственные письменные и 
устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

 
Биология, 8-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 пользоваться научными методами для 
распознания биологических проблем; давать 
научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их 
роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми 
объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы 
и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 
 выпускник овладеет системой 

  осознанно использовать знания 
основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни в быту; 
  выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  
  ориентироваться в системе 
познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в 
научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 
 выпускник освоит общие приемы: 
оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и 
размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 
 выпускник приобретет навыки 
использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 

ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике 
информации; 
  создавать собственные письменные и 
устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

 
Биология, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 Пользоваться научными методами для 
распознания биологических проблем; давать 
научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их 
роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми 
объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, 
процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 
 Выпускник овладеет системой 
биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 
 Выпускник освоит общие приемы: 
оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания 
и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими 

 Осознанно использовать знания 
основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни в быту; 
 Выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  
 Ориентироваться в системе 
познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в 
научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-ресурсах, 
критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 
 Создавать собственные письменные и 
устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
приборами и инструментами. 
 Выпускник приобретет навыки 
использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 

 
ХИМИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 

Химия, 8-9 класс 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 раскрывать смысл основных химических 
понятий, оперировать этими понятиями при 
описании явлений и написании уравнений 
реакций; 
 составлять молекулярные и структурные 
формулы соединений, используя данные о 
строении атомов и типах связи между данными 
элементами; 
 Выводить свойства химического элемента 
исходя из его электронного строения и положения 
в таблице Д.И.Менделеева, а также из сведений о 
кристаллической решетке простого вещества;  
 Описывать химические свойства разных 
классов неорганических соединений; строить 
генетическую цепочку образования разных 
веществ, содержащих данный элемент; 
 Определять возможный механизм протекания 
химической реакции при смешивании 
произвольных веществ, писать уравнение реакции, 
используя заданные алгоритмы и схемы;   
 Подбирать (в теории) условия возможного 
протекания той или иной реакции, а также 
составлять технологическую цепочку для 
получения того или иного полезного вещества. 
 Производить расчеты по уравнениям реакций, 
подбирать оптимальные соотношения для 
проведения экспериментов и получения нужной 
концентрации веществ;   

 выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций; 
 составлять уравнения реакций, 
соответствующих 
последовательности превращений 
неорганических веществ различных 
классов; 
 выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы о 
результатах воздействия различных 
факторов на изменение характера 
протекания химической реакции; 
 использовать приобретенные 
знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
 использовать приобретенные 
ключевые компетенции при 
выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по 
изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ; 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Химия, 8-9 классы 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• характеризовать основные методы познания: 
наблюдение, измерение, эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных 
веществ, выделяя их существенные признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий 
«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 
вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему 
химии; 
• раскрывать смысл законов сохранения массы 
веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 
теории; 
• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в 
соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических 
реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при 
проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и 
посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и 
молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по 
формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по 
количеству, объему, массе реагентов или продуктов 
реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства 
простых веществ: кислорода и водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразного 
вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 
реакции», «молярный объем»; 
• характеризовать физические и химические свойства 
воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в 
растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой 

 выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы 
о химических свойствах 
веществ на основе их состава 
и строения, их способности 
вступать в химические 
реакции, о характере и 
продуктах различных 
химических реакций; 
 характеризовать 
вещества по составу, 
строению и свойствам, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
данными характеристиками 
вещества; 
 составлять молекулярные 
и полные ионные уравнения по 
сокращенным ионным 
уравнениям; 
 прогнозировать 
способность вещества 
проявлять окислительные или 
восстановительные свойства 
с учетом степеней окисления 
элементов, входящих в его 
состав; 
 составлять уравнения 
реакций, соответствующих 
последовательности 
превращений неорганических 
веществ различных классов; 
 выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы 
о результатах воздействия 
различных факторов на 
изменение скорости 
химической реакции; 
использовать приобретенные 
знания для экологически 
грамотного поведения в 
окружающей среде; 
 использовать 
приобретенные ключевые 
компетенции при выполнении 
проектов и учебно-
исследовательских задач по 
изучению свойств, способов 
получения и распознавания 
веществ; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
долей растворенного вещества; 
• называть соединения изученных классов 
неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства 
основных классов неорганических веществ: оксидов, 
кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к 
определенному классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений 
изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические 
свойства изученных классов неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворов кислот и 
щелочей по изменению окраски индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами 
неорганических соединений; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номеров группы и периода 
в периодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения 
атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода 
до кальция) на основе их положения в периодической 
системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 
• составлять схемы строения атомов первых 20 
элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 
«электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств 
веществ от типа кристаллической решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических 
соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, 
образованных разными видами химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 
«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 
диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
• определять степень окисления атома элемента в 
соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической 
диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической 
диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической 
диссоциации и реакций ионного обмена; 

 объективно оценивать 
информацию о веществах и 
химических процессах; 
 критически относиться к 
псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в 
средствах массовой 
информации; 
 осознавать значение 
теоретических знаний по 
химии для практической 
деятельности человека; 
 создавать модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
понимать необходимость 
соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях 
по использованию лекарств, 
средств бытовой химии и др. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения 
реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций 
ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный 
состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость 
химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по 
различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, 
строением и свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и 
изучению химических свойств газообразных веществ: 
углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразного 
вещества: углекислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, 
строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: 
метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 
кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 
• оценивать влияние химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной 
жизни 
• определять возможность протекания реакций 
некоторых представителей органических веществ с 
кислородом, водородом, металлами, основаниями, 
галогенами. 

 
Химия, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• характеризовать основные методы познания: 
наблюдение, измерение, эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, 
газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий 
«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 
вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему 
химии; 
• раскрывать смысл законов сохранения массы 

 выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ 
на основе их состава и 
строения, их способности 
вступать в химические реакции, 
о характере и продуктах 
различных химических реакций; 
 характеризовать вещества 
по составу, строению и 
свойствам, устанавливать 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 
теории; 
• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в 
соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания 
химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при 
проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и 
посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и 
молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента 
по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества 
по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 
реакции; 
• характеризовать физические и химические 
свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразного 
вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 
реакции», «молярный объем»; 
• характеризовать физические и химические 
свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества 
в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой 
долей растворенного вещества; 
• называть соединения изученных классов 
неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические 
свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к 
определенному классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений 
изученных классов; 

причинно-следственные связи 
между данными 
характеристиками вещества; 
 составлять молекулярные и 
полные ионные уравнения по 
сокращенным ионным 
уравнениям; 
 прогнозировать 
способность вещества 
проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с 
учетом степеней окисления 
элементов, входящих в его 
состав; 
 составлять уравнения 
реакций, соответствующих 
последовательности 
превращений неорганических 
веществ различных классов; 
 выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы о 
результатах воздействия 
различных факторов на 
изменение скорости химической 
реакции; 
 использовать 
приобретенные знания для 
экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
 использовать 
приобретенные ключевые 
компетенции при выполнении 
проектов и учебно-
исследовательских задач по 
изучению свойств, способов 
получения и распознавания 
веществ; 
 объективно оценивать 
информацию о веществах и 
химических процессах; 
 критически относиться к 
псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в 
средствах массовой 
информации; 
 осознавать значение 
теоретических знаний по химии 
для практической деятельности 
человека; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• проводить опыты, подтверждающие химические 
свойства изученных классов неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворов кислот и 
щелочей по изменению окраски индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами 
неорганических соединений; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного 
(порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. 
Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения 
атомов, свойств элементов в пределах малых периодов 
и главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от 
водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; 
• составлять схемы строения атомов первых 20 
элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 
«электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств 
веществ от типа кристаллической решетки; 
• определять вид химической связи в 
неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, 
образованных разными видами химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», 
«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», 
«степень окисления» «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»; 
• определять степень окисления атома элемента в 
соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической 
диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической 
диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической 
диссоциации и реакций ионного обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные 
уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций 
ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие 
качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-

 создавать модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
понимать необходимость 
соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, 
средств бытовой химии и др. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость 
химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по 
различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, 
строением и свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и 
изучению химических свойств газообразных веществ: 
углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразного 
вещества: углекислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, 
строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: 
метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 
уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 
кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
• оценивать влияние химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека; 
• грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни 
• определять возможность протекания реакций 
некоторых представителей органических веществ с 
кислородом, водородом, металлами, основаниями, 
галогенами. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Изобразительное искусство, 5 класс (общеобразовательный) 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 формированию основ художественной 
культуры как части общей духовной 
культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира;  
 развивать наблюдательность, 
способность к сопереживанию, зрительной 
памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого 
воображения; 
 развивать визуально-пространственное 
мышление как форму эмоционально-
ценностного освоения мира, 
самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

 созданию художественного образа в 
разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в 
архитектуре и дизайне; 
 работе различными художественными 
материалами и в разных техниках в 
различных видах визуально-
пространственных искусств. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 знанию художественной культуры во 
всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения 
духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное 
художественное творчество разных 
народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 
 уважению к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека; 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ИЗО), 6 класс 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 характеризовать особенности уникального 
народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 
солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов; 
 раскрывать смысл народных праздников и 
обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни;  
 определять специфику образного языка 
декоративно-прикладного искусства; 
 характеризовать основы народного орнамента; 
создавать орнаменты на основе народных традиций; 
создавать самостоятельные варианты 
орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 
 умело пользоваться языком декоративно-
прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и 
декора (на доступном для данного возраста уровня); 
 владеть практическими навыками выразительного 
использования фактуры, цвета, формы, объема, 
пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 
 различать виды и материалы декоративно-
прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского 

 активно использовать язык 
изобразительного искусства и 
различные художественные 
материалы для освоения 
содержания различных учебных 
предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и 
др.); 
 владеть диалогической формой 
коммуникации, уметь 
аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения 
изобразительного искусства; 
 различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, 
обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, 
выраженные в главных темах 
искусства; 
 выделять признаки для 
установления стилевых связей в 
процессе изучения 
изобразительного искусства; 
 различать и характеризовать 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
орнамента и орнаментов других народов; 
 находить общие черты в единстве материалов, 
формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов; 
 называть пространственные и временные виды 
искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 
 классифицировать жанровую систему в 
изобразительном искусстве и ее значение для анализа 
развития искусства и понимания изменений видения 
мира; 
 объяснять разницу между предметом 
изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, 
работе с различными художественными 
материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные 
возможности художественных материалов; 
 рассуждать о разных способах передачи 
перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 видеть и использовать в качестве средств 
выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению, по памяти; 
 навыкам понимания особенностей восприятия 
скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или 
глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие 
художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа 
человека в истории искусства; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и 
образное выражение значительных событий в 
истории общества, как воплощение его 
мировоззренческих позиций и идеалов; 
 представлениям о великих, вечных темах в 
искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в 
культуре; 
 культуре зрительского восприятия; 
 понимать разницу между реальностью и 
художественным образом; 
 опыту художественного иллюстрирования и 
навыкам работы графическими материалами; 
 собирать необходимый материал для 
иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, 
компьютерное, 
фотографическое); 
 создавать художественную 
композицию макета книги, 
журнала; 
 активно воспринимать 
произведения искусства и 
аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, 
понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую 
произведениям искусства; 
 использовать навыки 
формообразования, использования 
объемов в архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные 
макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 
 создавать разнообразные 
творческие работы 
(фантазийные конструкции) в 
материале; 
 узнавать, называть основные 
художественные стили в 
европейском и русском искусстве 
и время их развития в истории 
культуры; 
 осознавать главные темы 
искусства и, обращаясь к ним в 
собственной художественно-
творческой деятельности, 
создавать выразительные 
образы; 
 применять творческий опыт 
разработки художественного 
проекта – создания композиции 
на определенную тему; 
 работать над эскизом 
монументального произведения 
(витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
 использовать выразительный 
язык при моделировании 
архитектурного пространства; 
 использовать навыки 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
построек и помещений, характерные детали быта и 
т.д.); 
 систематизировать и характеризовать основные 
этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в 
конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и 
функционального в вещи, форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об 
особенностях архитектурно-художественных стилей 
разных эпох; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры 
прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы 
архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 
 понимать плоскостную композицию как 
возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 
 применять в создаваемых пространственных 
композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, 
использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в 
технике коллажа, дизайн-проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на 
восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 
а также о том, какое значение имеет расположение 
цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 
объекта; 
 использовать старые и осваивать новые приемы 
работы с бумагой, природными материалами в 
процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 
объектов; 
 работать над проектом (индивидуальным или 
коллективным), создавая разнообразные творческие 
композиции в материалах по различным темам; 
 создавать разнообразные творческие работы 
(фантазийные конструкции) в материале. 

коллективной работы над 
объемно- пространственной 
композицией; 
 понимать роль костюма, 
маски и грима в искусстве 
актерского перевоплощения; 
 применять полученные знания 
о типах оформления сцены при 
создании школьного спектакля; 
 применять в практике 
любительского спектакля 
художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, 
грима и т. д. для спектакля из 
доступных материалов; 
 использовать элементарные 
навыки основ фотосъемки, 
осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, 
плана как художественно-
выразительных средств 
фотографии. 

 
МУЗЫКА 

 
Музыка, 5 класс, (общеобразовательный) 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 иметь общее представление о роли 
музыкального искусства в жизни общества 
и каждого отдельного человека; 
 осознанному восприятию конкретных 
музыкальных произведений и различных 
событий в мире музыки; 
 сформировать устойчивый интерес к 
музыке, художественным традициям своего 
народа, различным видам музыкально-
творческой деятельности; 
 понимать интонационно-образную 
природу музыкального искусства, средства 
художественной выразительности; 
 осмысливать основных жанров 
музыкально-поэтического народного 
творчества, отечественного и зарубежного 
музыкального наследия; 
 рассуждать о специфике музыки, 
особенностях музыкального языка, 
отдельных произведениях и стилях 
музыкального искусства в целом; 
 применять специальную терминологию 
для классификации различных явлений 
музыкальной культуры; 
 постигать музыкальные и культурные 
традиции своего народа и разных народов 
мира; 

 расширять и обогащать опыт в 
разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности, включая 
информационно-коммуникационные 
технологии; 
 овладевать практическими умениями и 
навыками для реализации собственного 
творческого потенциала. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Музыка, 7 класс 
 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
- Различать музыку разных исторически 
эпох. 
 - Распознавать разные инструментальные 
группы симфонического оркестра. 
- Выражать и обосновывать свое мнение о 
музыкальном произведении. 

- Различать музыкальные произведения 
разных композиторов. 
- Знать и отличать произведения разных 
музыкальных жанров 
- Расширить сферу теоретических и 
практических умений на занятиях 
музыкальных кружков школы. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Технология, 5 класс (общеобразовательный) 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
В познавательной сфере: В познавательной сфере: 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
♦ владению базовыми понятиями и 
терминологией, объяснять их с 
позиций явлений социальной 
действительности; 
♦ использованию полученных знаний и 
умений при планировании и освоении 
технологических процессов при обработке 
конструкционных материалов; 
♦ подбору материалов, инструментов, 
оснастки, оборудования в соответствии с 
технологической, технической и 
графической документацией; 
♦ подбору естественных и искусственных 
материалов для практических и проектных 
работ; 
В ценностно-мотивационной сфере: 
♦ умению ориентироваться в мире 
нравственных, социальных и эстетических 
ценностей, в будущем активного участника 
процессов модернизации различных сторон 
общественной жизни; 
♦ уважению ценностей иных культур и 
мировоззрения; 
В трудовой сфере: 
♦ знанию моральных и правовых норм, 
относящихся к трудовой деятельности, 
готовность к их исполнению; 
♦ пониманию роли трудовой деятельности 
в развитии общества и личности; 
♦ умению планировать процесс труда, 
технологический процесс с учетом 
характера объекта труда и применяемых 
технологий; 
♦ выполнять подбор материалов, 
инструментов и оборудования с учетом 
требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
В физиолого-психологической сфере: 
♦ сочетанию образного и логического 
мышления в процессе трудовой, проектной 
и исследовательской деятельности; 
В эстетической сфере: 
♦ умению эстетически и рационально 
оснастить рабочее места, с учетом 
требований эргономики и научной 
организации труда; 
В коммуникативной сфере: 
♦ знанию о конструктивном 
взаимодействии людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и 

♦ владение способами научной организации 
труда при выполнении лабораторных, 
практических, исследовательских 
и проектных работ; 
♦ применение межпредметных и внутри 
предметных связей в процессе разработки 
технологических процессов и проектно-
исследовательских работ. 
В ценностно-мотивационной сфере: 
♦ осознанию своей роли в решении 
глобальных проблем современности; 
♦ оцениванию своих способностей и 
готовности к труду в конкретной 
предметной или предпринимательской 
деятельности; 
♦ осознанию ответственности за здоровый 
образ жизни, качество результатов труда, 
экономии материалов, сохранение 
экологии. 
В трудовой сфере: 
♦ умению самостоятельно или с помощью 
справочной литературы выполнять 
контроль промежуточных и конечных 
результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных 
инструментов. 
В физиолого-психологической сфере: 
♦ развитие моторики, координации и 
точности движений рук при выполнении 
различных технологических операций, при 
работе с ручными и механизированными 
инструментами, механизмами и станками. 
В эстетической сфере: 
♦ умению проектировать разрабатываемое 
изделие или проект, с учетом требований 
дизайна, эргономики и эстетики; 
♦ разработке варианта рекламы 
выполненного объекта или результатов 
труда. 
В коммуникативной сфере: 
♦ умение публично отстаивать свою точку 
зрения, выполнять презентацию и защиту 
проекта изделия, продукта труда или 
услуги. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
социальным положением; 
♦ использовать современные средства связи 
и коммуникации для поиска необходимой 
учебной и социальной информации; 
♦ работать в коллективе при выполнении 
практических и проектных работ, с учетом 
общности интересов и возможностей всех 
участников трудового коллектива; 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Технология, 6-9 класс 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
– применять на практике следующие навыки: 
кройка, шитьё, плетение, валяние; 
– изготавливать руками изделия из керамики а также 
из подручных средств; 
– готовить еду, в том числе традиционную еду 
разных народов; 
– собираться в поездку, поход, оценивать количество 
необходимой провизии, правильно упаковывать еду в 
путешествие; 
– собирать механизмы по схеме; 
– работать с набором «Лего»: собирать сложные 
механические конструкции, механизмы на 
дистанционном управлении; 
– работать с металлом, изготавливать металлические 
изделия: кольчугу, шлем, оружие; 
– работать с деревом руками, вытачивать 
деревянные фигурке на станке; 
– работать с ЧПУ-станком; 
– проектировать и конструировать различные 
механизмы: метательные, реактивные, 
пневматические, механизмы, использующие 
преобразование движения; оценивать их прочность; 
– создавать механизмы с заданными параметрами; 
– разрабатывать системы для дома: электрику, 
отопление, водоснабжение; проводить мелкий 
бытовой ремонт; 
– работать с электрическими схемами различной 
сложности; понимать принцип работы реле; 
– следовать технологии, в том числе в процессе 
изготовления субъективно нового продукта; 
– оценивать условия применимости технологии в 
том числе с позиций экологической защищенности; 
– прогнозировать по известной технологии выходы 
(характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

‒ создавать сложные 
конструкции при помощи ЧПУ-
станка; 
‒ создавать сложные 
робототехнические механизмы 
и системы управления ими;  
‒ выявлять и формулировать 
проблему, требующую 
технологического решения; 
‒ модифицировать имеющиеся 
продукты в соответствии с 
ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей 
деятельности и в 
соответствии с их 
характеристиками 
разрабатывать технологию на 
основе базовой технологии; 
‒ технологизировать свой 
опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и 
унификации деятельности 
описание в виде инструкции или 
технологической карты; 
‒ оценивать коммерческий 
потенциал продукта и / или 
технологии. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 
числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 
– в зависимости от ситуации оптимизировать 
базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 
в единый план несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного 
материального или информационного продукта; 
– проводить оценку и испытание полученного 
продукта; 
– проводить анализ потребностей в тех или иных 
материальных или информационных продуктах; 
– описывать технологическое решение с помощью 
текста, рисунков, графического изображения; 
– анализировать возможные технологические 
решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; 
– проводить и анализировать разработку и / или 
реализацию прикладных проектов, предполагающих: 
o изготовление материального продукта на основе 
технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологического 
оборудования; 
o модификацию материального продукта по 
технической документации и изменения параметров 
технологического процесса для получения заданных 
свойств материального продукта; 
o определение характеристик и разработку 
материального продукта, включая его моделирование 
в информационной среде (конструкторе); 
o встраивание созданного информационного 
продукта в заданную оболочку; 
o изготовление информационного продукта по 
заданному алгоритму в заданной оболочке; 
– проводить и анализировать разработку и / или 
реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 
o оптимизацию заданного способа (технологии) 
получения требующегося материального продукта 
(после его применения в собственной практике); 
o обобщение прецедентов получения продуктов 
одной группы различными субъектами (опыта), 
анализ потребительских свойств данных продуктов, 
запросов групп их потребителей, условий 
производства с выработкой (процессированием, 
регламентацией) технологии производства данного 
продукта и ее пилотного применения; разработку 



186 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
инструкций, технологических карт для исполнителей, 
согласование с заинтересованными субъектами; 
o разработку (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами; 
– проводить и анализировать разработку и / или 
реализацию проектов, предполагающих: 
o планирование (разработку) материального 
продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 
o планирование (разработку) материального 
продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов; 
o разработку плана продвижения продукта; 
– проводить и анализировать конструирование 
механизмов, простейших роботов, позволяющих 
решить конкретные задачи (с помощью стандартных 
простых механизмов, с помощью материального или 
виртуального конструктора). 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Технология, 7 класс 
 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 

 получение представлений об основных понятиях: 
"технология"; "потребности", "возможности"; "цель"; 
"проблема"; "решение (проблемы)"; "изделие"; 
"механизм"; 

 знание основных видов строительных 
конструкций, характеристики конструкций: прочность, 
устойчивость, жесткость; 

 знание классификации простых механизмов по 
выполняемым функциям; основных видов 
преобразования движения, 

 умение собирать модели механизмов из деталей по 
заданной схеме сборки, по фотографии, по 
техническому рисунку, кинематической схеме; 

 умение использовать электрический лобзик для 
раскроя твердых плоскостных материалов (фанеры, 
дерева, пластика)  

 умение использовать электрический наждачный 
круг для обработки и зачистки поверхностей твердых 
материалов (фанеры, дерева, пластика)  

 умение использовать электрическую дрель 

 приводить рассуждения, 
содержащие 
аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в 
сферах производства и 
обработки материалов, 
машиностроения, 
информационной сфере; 
 выявлять и формулировать 
проблему, требующую 
технологического решения; 
 модифицировать 
имеющиеся продукты в 
соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / 
задачей деятельности и в 
соответствии с их 
характеристиками 
разрабатывать технологию на 
основе базовой технологии; 
 технологизировать свой 
опыт, представлять на основе 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
(сверлильный станок) для формирования отверстий в 
деталях из твердых материалов (фанеры, дерева, 
пластика)  

 начальные умения по применению фрезерного 
станка для созданий деталей произвольной формы из 
твердых материалов (фанеры, дерева, пластика)  

 начальные умения по применению токарного 
станка для созданий деталей форм вращения из 
твердых материалов (дерева, пластика)  

 умение проектировать объемные детали в 
векторных графических редакторах; 

 первичные знания о системах кодирования 
используемых для создания деталей на станках с ЧПУ 

 умение задавать необходимые режимы обработки 
объемных деталей используя G-коды; 

 умение использовать токарный и фрезерный 
станки с ЧПУ для получения необходимых деталей по 
созданным программам; 

 овладение методами проектной деятельности 

ретроспективного анализа и 
унификации деятельности 
описание в виде инструкции или 
технологической карты 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Физическая культура, 5 класс (общеобразовательный) 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
В области познавательной культуры: 
• знанию по истории и развитию спорта и 
олимпийского движения, о положительном 
их влиянии на укрепление мира и дружбы 
между народами; 
• знанию основных направлений развития 
физической культуры в обществе, их целей, 
задач и форм организации; 
• знанию о здоровом образе жизни, его 
связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек, о роли и 
месте физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
• оказывать помощь занимающимся при 
освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения; 
• проявлять дисциплинированность и 
уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и 

В области нравственной культуры: 
• проявлять инициативу и творчество при 
организации совместных занятий 
физической культурой, доброжелательное и 
уважительное отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их здоровья, 
физической и технической 
подготовленности; 
В области трудовой культуры: 
• преодолевать трудности, выполнять 
учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 
В области эстетической культуры: 
• организовывать самостоятельные 
занятия физической культурой по 
формированию телосложения и правильной 
осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической 
нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 
• организовывать самостоятельные 
занятия по формированию культуры 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
соревнований. 
В области трудовой культуры: 
• преодолевать трудности, выполнять 
учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 
В области эстетической культуры: 
• вести наблюдения за динамикой 
показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, соотнося 
с общепринятыми нормами и 
представлениями. 
В области коммуникативной культуры: 
• интересно и доступно излагать знания о 
физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом; 
В области физической культуры: 
• отбирать физические упражнения по их 
функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные 
комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки; 

движений, подбирать упражнения 
координационной, ритмической и 
пластической направленности, режимы 
физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 
В области коммуникативной культуры: 
• формулировать цели и задачи занятий 
физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам 
их организации и проведения; 
• осуществлять судейство соревнований 
по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
• составлять планы занятий физической 
культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от 
задач занятия и индивидуальных 
особенностей организма; 
• проводить самостоятельные занятия по 
освоению новых двигательных действий и 
развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 
 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
Физическая культура, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 

 рассматривать физическую культуру как 
явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины 
физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических 

 характеризовать цель 
возрождения Олимпийских игр и 
роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного 
олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические 
вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу 
российскому спорту; 
 определять признаки 
положительного влияния занятий 
физической подготовкой на 
укрепление здоровья, 
устанавливать связь между 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных 
занятий с физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой 
помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по 
их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья 
и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и 
основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на 

развитием физических качеств и 
основных систем организма; 
 вести дневник по 
физкультурной деятельности, 
включать в него оформление 
планов проведения 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, 
данные контроля динамики 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 
 проводить занятия физической 
культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических 
походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 
 проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
 выполнять комплексы 
упражнений лечебной физической 
культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в 
показателях здоровья; 
 преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с 
помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых видов 
спорта;  
 выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 
 выполнять технико-
тактические действия 
национальных видов спорта; 
 проплывать учебную 
дистанцию вольным стилем. 
 



190 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в 
беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с 
пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и 
приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными 
способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Физическая культура, 6-9 класс 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• рассматривать физическую культуру как явление 
культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового 
образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической 
культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности 
техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных 
занятий с физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой 
помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими 

• характеризовать цель 
возрождения Олимпийских игр и 
роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного 
олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические 
вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу 
российскому спорту; 
• определять признаки 
положительного влияния 
занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между 
развитием физических качеств и 
основных систем организма; 
• вести дневник по 
физкультурной деятельности, 
включать в него оформление 
планов проведения 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями 
разной функциональной 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 
с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их 
функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать особенности 
их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и 
основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике 
утомления и перенапряжения организма, повышению 
его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации движений); 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в 
прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять основные технические действия и 
приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 
индивидуального развития основных физических 
качеств 
• выполнять основные технические элементы в 
скольжении на коньках: скольжения, повороты, 
остановки 

направленности, данные 
контроля динамики 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 
• проводить занятия физической 
культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и 
туристических походов, 
обеспечивать их 
оздоровительную 
направленность; 
• проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
• выполнять комплексы 
упражнений лечебной 
физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных 
отклонений в показателях 
здоровья; 
• преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с 
помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и 
бега; 
• выполнять тестовые 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»; 
• выполнять технико-
тактические действия 
национальных видов спорта; 
• проплывать учебную 
дистанцию вольным стилем; 
• осуществлять судейство по 
разным игровым видам спорта;  
• помогать в проведении 
спортивных праздников и 
соревнований в рамках 
школьного плана спортивно-
массовой работы 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
Физическая культура, 7-9 класс 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
• рассматривать физическую культуру как явление 
культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 
• раскрывать базовые понятия и термины 
физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями 
со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических 
качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных 
занятий с физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 
• руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой 
помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их 
функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья 
и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и 

• характеризовать цель 
возрождения Олимпийских игр и 
роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного 
олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические 
вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу 
российскому спорту; 
• определять признаки 
положительного влияния занятий 
физической подготовкой на 
укрепление здоровья, 
устанавливать связь между 
развитием физических качеств и 
основных систем организма; 
• вести дневник по физкультурной 
деятельности, включать в него 
оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями 
разной функциональной 
направленности, данные контроля 
динамики индивидуального 
физического развития и 
физической подготовленности; 
• проводить занятия физической 
культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических 
походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
• выполнять комплексы 
упражнений лечебной физической 
культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в 
показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с 
помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега; 
• выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского физкультурно-
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации движений); 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге 
и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять основные технические действия и 
приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств 
• выполнять основные технические элементы в 
скольжении на коньках: скольжения, повороты, 
остановки 

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические 
действия национальных видов 
спорта; 
• проплывать учебную дистанцию 
вольным стилем; 
• осуществлять судейство по 
разным игровым видам спорта;  
• помогать в проведении 
спортивных праздников и 
соревнований в рамках школьного 
плана спортивно-массовой 
работы 

 
Физическая культура, 7-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 

 рассматривать физическую культуру как явление 
культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины 
физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических 
качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных 
занятий с физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной 

 характеризовать цель 
возрождения Олимпийских игр и 
роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного 
олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические 
вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу 
российскому спорту; 
 определять признаки 
положительного влияния занятий 
физической подготовкой на 
укрепление здоровья, 
устанавливать связь между 
развитием физических качеств и 
основных систем организма; 
 вести дневник по физкультурной 
деятельности, включать в него 
оформление планов проведения 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой 
помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их 
функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья 
и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и 
основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять гимнастические комбинации на 
спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге 
и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и 
приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, 
данные контроля динамики 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 
 проводить занятия физической 
культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических 
походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 
 проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
 выполнять комплексы 
упражнений лечебной физической 
культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в 
показателях здоровья; 
 преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с 
помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых видов 
спорта;  
 выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические 
действия национальных видов 
спорта. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 

 выполнять тестовые упражнения для оценки 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

 
Физическая культура, 8-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 

 рассматривать физическую культуру как явление 
культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового 
образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической 
культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники 
двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой 
помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; использовать 
занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учетом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их 
функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

 характеризовать цель 
возрождения Олимпийских 
игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении 
современного олимпийского 
движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
 характеризовать 
исторические вехи развития 
отечественного спортивного 
движения, великих 
спортсменов, принесших 
славу российскому спорту; 
 определять признаки 
положительного влияния 
занятий физической 
подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь 
между развитием физических 
качеств и основных систем 
организма; 
 вести дневник по 
физкультурной деятельности, 
включать в него оформление 
планов проведения 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями 
разной функциональной 
направленности, данные 
контроля динамики 
индивидуального 
физического развития и 
физической 
подготовленности; 
 проводить занятия 
физической культурой с 
использованием 
оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и 
туристических походов, 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

 тестировать показатели физического развития и 
основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности 
их динамики в процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике 
утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и координации движений); 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных 
снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в 
прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы 
игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 
игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 
индивидуального развития основных физических 
качеств. 

обеспечивать их 
оздоровительную 
направленность; 
 проводить 
восстановительные 
мероприятия с 
использованием банных 
процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
 выполнять комплексы 
упражнений лечебной 
физической культуры с 
учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений 
в показателях здоровья; 
 преодолевать естественные 
и искусственные препятствия 
с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и 
бега; 
 осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых видов 
спорта;  
 выполнять тестовые 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»; 
 выполнять технико-
тактические действия 
национальных видов спорта. 
 

 
Физическая культура, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 

 рассматривать физическую культуру как явление 
культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины 
физической культуры, применять их в процессе 

 характеризовать цель 
возрождения Олимпийских игр и 
роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного 
олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические 
вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу 
российскому спорту; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических 
качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных 
занятий с физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой 
помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их 
функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению 
двигательным действиям, анализировать особенности 
их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и 
основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, 

 определять признаки 
положительного влияния занятий 
физической подготовкой на 
укрепление здоровья, 
устанавливать связь между 
развитием физических качеств и 
основных систем организма; 
 вести дневник по 
физкультурной деятельности, 
включать в него оформление 
планов проведения 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями 
разной функциональной 
направленности, данные контроля 
динамики индивидуального 
физического развития и 
физической подготовленности; 
 проводить занятия физической 
культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и 
туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
 проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
 выполнять комплексы 
упражнений лечебной физической 
культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в 
показателях здоровья; 
 преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с 
помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и 
бега; 
 осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых видов 
спорта;  
 выполнять тестовые 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»; 
 выполнять технико-
тактические действия 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на 
спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге 
и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с 
пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и 
приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными 
способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

национальных видов спорта; 
 проплывать учебную 
дистанцию вольным стилем. 
 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
- использовать знания одного предмета для 
понимания логики другого; 
- применять основы методологии 
естествознания к реальным задачам; 
- искать, обрабатывать и выдавать 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами; 
- понимать менталитет и национальный 
характер различных культур и субкультур 
методом погружения в среду и анализа 
информации. 

- простраивать путь решения задач любого 
уровня и проходить этот путь с 
максимальной эффективностью; 
- систематизировать научные знания и 
строить абстрактные теории в соответствии 
с методологией построения абстрактной 
системы. 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5-9 класс 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 
 классифицировать и характеризовать условия 
экологической безопасности; 

 безопасно использовать 
средства индивидуальной защиты 
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Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 
 использовать знания о предельно допустимых 
концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 
и почве; 
 использовать знания о способах контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания 
с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины 
и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы 
контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 
 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой 
химии; 
 безопасно использовать средства 
коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные 
ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения 
возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 
 безопасно вести и применять способы 
самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы 
самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде; 
 безопасно вести и применять способы 
самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы 
самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире; 
 безопасно вести и применять способы 
самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы 
самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного 
движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства 
индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства 
пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного 
движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного 
движения велосипедиста; 

велосипедиста;  
 классифицировать и 
характеризовать причины и 
последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  
 готовиться к туристическим 
поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию 
и безопасно вести в туристических 
поездках;  
 анализировать последствия 
возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей;  
 анализировать последствия 
возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера;  
 безопасно вести и применять 
права покупателя; 
 анализировать последствия 
проявления терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства 
возможного вовлечения в 
террористическую, 
экстремистскую и наркотическую 
деятельность; анализировать 
влияние вредных привычек и 
факторов и на состояние своего 
здоровья;  
 характеризовать роль семьи в 
жизни личности и общества и ее 
влияние на здоровье человека;  
 классифицировать и 
характеризовать основные 
положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности 
супругов, и защищающих права 
ребенка;  
 владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности при 
формировании современной 
культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
 классифицировать основные 
правовые аспекты оказания первой 
помощи; 
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Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 
 соблюдать правила безопасности дорожного 
движения пассажира транспортного средства 
правила поведения на транспорте (наземном, в том 
числе железнодорожном, воздушном и водном); 
 классифицировать и характеризовать причины 
и последствия опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и 
взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины 
и последствия опасных ситуаций в туристических 
походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и 
ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных 
условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных 
условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных 
условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия 
чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно 
действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 
 безопасно использовать средства 
индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание 
всем!»; 
 безопасно использовать средства 

 оказывать первую помощь при 
не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при 
инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при 
остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при 
коме;  
 оказывать первую помощь при 
поражении электрическим током;  
 использовать для решения 
коммуникативных задач в области 
безопасности жизнедеятельности 
различные источники информации, 
включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;  
 усваивать приемы действий в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  
 исследовать различные 
ситуации в повседневной 
жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать 
предположения и проводить 
несложные эксперименты для 
доказательства предположений 
обеспечения личной безопасности;  
 творчески решать 
моделируемые ситуации и 
практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 
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Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 
индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый 
набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления 
терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, 
общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите 
населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при 
проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 
 классифицировать и характеризовать 
основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения; 
 классифицировать и характеризовать опасные 
ситуации в местах большого скопления людей; 
 предвидеть причины возникновения 
возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать в местах массового скопления людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при 
чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ 
жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, 
укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия 
по сохранению и укреплению своего здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и 
профилактические занятия по укреплению 
здоровья; планировать распорядок дня с учетом 
нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, 
потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной 
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Выпускник научится: 
Выпускник получит  

возможность научиться: 
помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию 
первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой 
помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и 
внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних 
дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях 
и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом 
(солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе 
насекомых и змей. 

 
ПРЕДМЕТЫ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Английский язык, спецкурс, 9 класс 
 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях 
неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых 
средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на 
темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную 
точку зрения; 
– запрашивать информацию и 
обмениваться информацией в пределах 
изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные 
высказывания с использованием основных 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях 
официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку 
зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, 
проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять 
и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 
– Полно и точно воспринимать 
информацию в распространенных 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных 
в раздел «Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание 
прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или 
комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе 
изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 
– Понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой 
информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным 
произношением. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных 
текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, 
выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 
– Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, 
заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения 
в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 

коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию 
и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющих 
вопросов. 
Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу 
или пьесу. 
Языковые навыки  
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с нормами 
пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка 
четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 
Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем 
речи; 
– узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы 
(collocations). 
Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные 
глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could 
+ have done; might + have done); 
– употреблять в речи структуру have/get 
+ something + Participle II (causative form) 
как эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические 
конструкции типа It’s him who… It’s time 
you did smth; 
– употреблять в речи все формы 
страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past 
Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные 
предложения нереального характера 
(Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get 
+ used to + verb; 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания 
в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными 
навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-
интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной 
ситуации. 
Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи 
лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
– определять принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных 
слов на основе сходства с родным языком, 
по словообразовательным элементам и 
контексту; 
– распознавать и употреблять различные 
средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, 
as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, 
в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new 

– употреблять в речи структуру used to / 
would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с 
конструкциями as … as; not so … as; either 
… or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов 
для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
house last year); 
– употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами what, when, 
why, which, that, who, if, because, that’s why, 
than, so, for, since, during, so that, unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 
– употреблять в речи условные 
предложения реального (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I 
were you, I would start learning French); 
– употреблять в речи предложения с 
конструкцией I wish (I wish I had my own 
room); 
– употреблять в речи предложения с 
конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents); 
– употреблять в речи конструкции с 
герундием: to love / hate doing something; 
stop talking; 
– употреблять в речи конструкции с 
инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I 
called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it 
takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее 
употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблять в речи страдательный 
залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple, Present Perfect; 
– употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения 
будущего времени – to be going to, Present 
Continuous; Present Simple; 
– употреблять в речи модальные глаголы 
и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, 
would); 
– согласовывать времена в рамках 
сложного предложения в плане настоящего 
и прошлого; 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
– употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
– употреблять в речи 
определенный/неопределенный/нулевой 
артикль; 
– употреблять в речи личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many / much, few 
/ a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 
– употреблять предлоги, выражающие 
направление движения, время и место 
действия. 

 
Основы современных цифровых технологий, 7-8 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 проводить оценку и испытание 
полученного продукта; 
 описывать технологическое решение с 
помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 
 анализировать возможные 
технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте 
заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и 
/ или реализацию технологических проектов; 

 овладение методами проектной 
деятельности; 

 составлять таблицу истинности или 
временную диаграмму работы неизвестного 
цифрового устройства, и правильно 
интерпретировать полученные данные; 

 моделировать устройства по схеме 
используя детали учебного набора и/или 
интегральные микросхемы.  

 приводить рассуждения, содержащие 
аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах 
производства и обработки материалов, 
машиностроения,  информационной 
сфере; 
 выявлять и формулировать проблему, 
требующую технологического решения; 
 модифицировать имеющиеся 
продукты в соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / задачей 
деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой 
технологии; 
 технологизировать свой опыт, 
представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации 
деятельности описание в виде 
инструкции или технологической карт. 



207 

 
Дополнительные главы математического анализа, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
учащиеся должны овладеть навыками 
работы с комплексными числами;  
учащиеся на практике должны получить 
представление о методах нахождения 
полиномиальных решений 
дифф.уравнений, получить представление о 
специальных многочленах и их 
применении, 
учащиеся должны ознакомиться с 
элементами теоретического построения 
мат. анализа и выполнить самостоятельно 
ряд упражнений,  
учащиеся должны овладеть навыками 
работы с матрицами и кватернионами. 

Решать задачи повышенной сложности 
Эффективно и оптимально решать без 
ошибок и на скорость большой объем задач 
среднего уровня 

 
Прикладная математика,  6, 7, 8 класс 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Пользоваться научными методами для 
решения математических задач; владеть 
основными фактами, определениями, 
теоремами математики и уметь их 
применять при решении задач. 
Выпускник освоит общие приемы и 
методы, которые можно использовать при 
решении задач. 
Выпускник приобретет навыки 
использования научно-популярной 
литературы по математике, справочных 
материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета для 
расширения базы своих знаний. 

осознанно использовать знания основных 
определений, методов, приемов и теорем 
при решении различных задач; 
 ориентироваться в системе 
познавательных ценностей – воспринимать 
информацию математического содержания 
в научной литературе, критически 
оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание. 
 успешно выступать на олимпиадах 
различного уровня, необходимых для 
поступление в вуз 
 проводить исследования в 
математической области 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 

Практикум по математическому анализу, 9 классы 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
учащиеся должны овладеть основными 
методами дифференциального и 
интегрального исчислений, научиться 
применять их на практике 
учащиеся должны научиться решать 

Решать задачи повышенной сложности 
Эффективно и оптимально решать без 
ошибок и на скорость большой объем 
задач среднего уровня 
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простейшие дифференциальные уравнения и 
получить представление о том, в каких 
задачах естествознания эти уравнения 
используются 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

Математический практикум, 7-9 классы 
 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 приводить примеры и контрпримеры 
для подтверждения своих высказываний 
 использовать графическое 
представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при 
решении задач других учебных предметов. 
 оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач 
 решать задачи на прогрессии, в которых 
ответ может быть получен 
непосредственным подсчетом без 
применения формул 
 использовать метод математической 
индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, 
решения задач на делимость 
 Свободно оперировать3 понятиями: 
конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и 
разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 
 задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 
 оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего утверждения, 
контрпример; 
 проверять принадлежность элемента 
множеству; 
 находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости; 

 выполнять и объяснять сравнение 
результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе 
приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 
 применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: число и 
сумма делителей, функцию Эйлера; 
 применять при решении задач Малую 
теорему Ферма;  
 применять при решении задач теорему 
о линейном представлении НОД 
 владеть формулой бинома Ньютона 
 владеть основными понятиями теории 
делимости при решении стандартных задач 
 свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач; 
 Различать счётные и континуальные 
множества 
 
 
 

                                                            
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности утверждений. 
 доказывать и использовать признаки 
делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач 

 
Математический практикум, 7-9 классы 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 приводить примеры и контрпримеры для 
подтверждения своих высказываний 
 использовать графическое представление 
множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других 
учебных предметов. 
 оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач 
 решать задачи на прогрессии, в которых 
ответ может быть получен 
непосредственным подсчетом без 
применения формул 
 использовать метод математической 
индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, 
решения задач на делимость 
 Свободно оперировать4 понятиями: 
конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и 
разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 
 задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 
 оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример; 
 проверять принадлежность элемента 
множеству; 
 находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости; 

 выполнять и объяснять сравнение 
результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе 
приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 
 применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: число и 
сумма делителей, функцию Эйлера; 
 применять при решении задач Малую 
теорему Ферма;  
 применять при решении задач теорему 
о линейном представлении НОД 
 решать 10 проблему Гильберта 
 владеть формулой бинома Ньютона 
 владеть основными понятиями теории 
делимости при решении стандартных 
задач 
 свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач; 
 Различать счётные и континуальные 
множества 
 Применять теорему Кантора-
Бернштейна для определения 
равномощности множеств. 
 Находить последовательности, 
удовлетворяющие данному линейному 
рекуррентному соотношению. 
 
 
 

                                                            
4 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности утверждений. 
 доказывать и использовать признаки 
делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 
 свободно оперировать понятием 
вероятности события, случайной величины, 
математического ожидания случайной 
величины, дисперсии случайной величины 
 свободно оперировать понятием 
комплексного числа 
 основам математического анализа: 
производной функции, основным теоремам о 
производных функций 
 находить минимумы и максимумы 
функции, применять этот навык при 
решении практических задач  

 
Математический практикум (8-9 класс) 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 приводить примеры и контрпримеры для 
подтверждения своих высказываний; 
 использовать графическое 
представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при 
решении задач других учебных предметов; 
 оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач; 
 использовать метод математической 
индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, 
решения задач на делимость. 

 самостоятельно выбирать и применять 
методы комбинаторики при решении задач 
на подсчёт объектов, возникающих в 
других разделах математики; 
 оперировать математическими 
объектами, такими как группа, кольцо, при 
постановке и решении задач. 

 
Математический практикум, 8-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 Элементы теории 
множеств и 
математической логики 
 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: множество, 
элемент множества, 
подмножество, 
принадлежность; 
 задавать множества 

 Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать понятиями: определение, теорема, 
аксиома, множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство 
множеств; 
 изображать множества и отношение множеств с 
помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, 
объединению и пересечению множеств;  
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
перечислением их 
элементов; 
 находить 
пересечение, объединение, 
подмножество в 
простейших ситуациях; 
 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: определение, 
аксиома, теорема, 
доказательство; 
 приводить примеры и 
контрпримеры для 
подтверждения своих 
высказываний. 
 В повседневной 
жизни и при изучении 
других предметов: 
 использовать 
графическое 
представление множеств 
для описания реальных 
процессов и явлений, при 
решении задач других 
учебных предметов. 
 Числа 
 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: натуральное 
число, целое число, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
смешанная дробь, 
рациональное число, 
арифметический 
квадратный корень; 
 использовать 
свойства чисел и правила 
действий при выполнении 
вычислений; 
 использовать 
признаки делимости на 2, 
5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении 
несложных задач; 
 выполнять 
округление рациональных 
чисел в соответствии с 
правилами; 

 задавать множество с помощью перечисления 
элементов, словесного описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и 
ложность высказывания, отрицание высказываний, операции 
над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 
 строить высказывания, отрицания высказываний. 
 В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 строить цепочки умозаключений на основе 
использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их 
графическое представление для описания реальных процессов 
и явлений. 
 Числа 
 Оперировать понятиями: множество натуральных 
чисел, множество целых чисел, множество рациональных 
чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
 понимать и объяснять смысл позиционной записи 
натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной 
точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной 
дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 
десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при 
решении задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при 
решении практических задач и решении задач других учебных 
предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе приближенных 
вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при 
решении практических задач и задач из других учебных 
предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных 
величин с использованием разных систем измерения. 
 Текстовые задачи 
 использовать разные краткие записи как модели 
текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 оценивать значение 
квадратного корня из 
положительного целого 
числа;  
 распознавать 
рациональные и 
иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 
 В повседневной 
жизни и при изучении 
других предметов: 
 оценивать результаты 
вычислений при решении 
практических задач; 
 выполнять сравнение 
чисел в реальных 
ситуациях; 
 составлять числовые 
выражения при решении 
практических задач и 
задач из других учебных 
предметов. 
 Комбинаторика и 
теория вероятностей  
 Иметь представление 
о статистических 
характеристиках, 
вероятности случайного 
события, комбинаторных 
задачах; 
 решать простейшие 
комбинаторные задачи 
методом прямого и 
организованного 
перебора; 
 представлять данные 
в виде таблиц, диаграмм, 
графиков; 
 читать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, диаграммы, 
графика; 
 определять основные 
статистические 
характеристики числовых 
наборов; 
 оценивать 
вероятность события в 
простейших случаях; 

решения задач; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого 
этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 
осознавать выбор метода, рассматривать различные 
методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной 
задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе 
обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в 
задаче, исследовать полученное решение задачи; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных 
типов; 
 В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 выделять при решении задач характеристики 
рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных 
(те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учетом этих характеристик; 
 решать и конструировать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат. 
 Статистика и теория вероятностей  
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 
диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 
изменчивость; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках; 
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на 
основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, 
перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
 применять правило произведения при решении 
комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 
выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 
классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом 
количества вариантов с помощью комбинаторики. 
 В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, отражающую свойства и характеристики 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 иметь представление 
о роли закона больших 
чисел в массовых 
явлениях. 
 В повседневной 
жизни и при изучении 
других предметов: 
 оценивать количество 
возможных вариантов 
методом перебора; 
 иметь представление 
о роли практически 
достоверных и 
маловероятных событий; 
 сравнивать основные 
статистические 
характеристики, 
полученные в процессе 
решения прикладной 
задачи, изучения 
реального явления;  
 оценивать 
вероятность реальных 
событий и явлений в 
несложных ситуациях. 
 Текстовые задачи 
 Решать несложные 
сюжетные задачи разных 
типов на все 
арифметические действия; 
 осуществлять способ 
поиска решения задачи, в 
котором рассуждение 
строится от условия к 
требованию или от 
требования к условию; 
 составлять план 
решения задачи;  
 выделять этапы 
решения задачи; 
 интерпретировать 
вычислительные 
результаты в задаче, 
исследовать полученное 
решение задачи; 
 решать логические 
задачи методом 
рассуждений. 
 В повседневной 

реальных процессов и явлений; 
 определять статистические характеристики выборок 
по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 
зависимости от цели решения задачи; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
 
 Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить 
доказательство, выполнять опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для 
решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания 
закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и 
электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
жизни и при изучении 
других предметов: 
 выдвигать гипотезы о 
возможных предельных 
значениях искомых в 
задаче величин (делать 
прикидку). 
 История 
математики 
 Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе 
развития математики как 
науки; 
 знать примеры 
математических открытий 
и их авторов, в связи с 
отечественной и 
всемирной историей; 
 понимать роль 
математики в развитии 
России. 
 Методы математики  
 Выбирать 
подходящий изученный 
метод для решения 
изученных типов 
математических задач; 
 Приводить примеры 
математических 
закономерностей в 
окружающей 
действительности и 
произведениях искусства. 

 
Математический практикум (9 класс) 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
● приводить примеры и контрпримеры 
для подтверждения своих высказываний; 
● использовать графическое 
представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении 
задач других учебных предметов; 
● оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач; 
● использовать метод математической 
индукции для вывода формул, 

● самостоятельно выбирать и применять 
методы комбинаторики при решении задач 
на подсчёт объектов, возникающих в других 
разделах математики; 
● оперировать математическими 
объектами, такими как группа, кольцо, при 
постановке и решении задач. 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
доказательства равенств и неравенств, 
решения задач на делимость. 

 
Физика (спецкурс «Решение задач»), 7-9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
решать задачи, видеть экспериментальных 
подход к решению задач 

основам научного подхода изучения 
предмета 

 
Астрономия, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 соблюдать правила безопасности 
астрономических наблюдений; 
 понимать роль наблюдений в получении 
научной информации о Вселенной; 
 характеризовать основные этапы 
развития астрономии и космонавтики, роль 
отечественной науки и техники в этом 
развитии; 
 характеризовать уровни организации 
материи во Вселенной, типы 
астрономических объектов, эволюцию этих 
объектов и Вселенной в целом; 
 описывать строение Солнечной системы, 
природу составляющих её объектов; 
 описывать космические факторы, 
определяющие климат планет и 
возможность развития жизни; 
 использовать методы математики для 
количественного описания 
астрономических явлений;  
 использовать законы физики для 
объяснения природы космических тел и 
астрономических явлений;  
 применять свои астрономические знания 
на практике – например, ориентироваться 
на местности и определять время по 
светилам; 
 использовать при выполнении учебных 
задач научно-популярную литературу об 
астрономических телах и явлениях, 
справочные материалы, ресурсы Интернет. 
 

 понимать культурологическое значение 
астрономии как одной из древнейших наук 
и основы современного естествознания; 
 осознавать ценность научных 
исследований космоса в расширении 
представлений об окружающем мире; 
 воспринимать информацию 
астрономического содержания в научно-
популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации; 
 использовать информацию 
астрономического содержания при 
решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, 
интегрируя информацию из различных 
источников и критически ее оценивая; 
 планировать астрономические 
наблюдения, используя астрономический 
календарь, подвижную звёздную карту и 
электронный планетарий, фиксировать и 
анализировать результаты наблюдений; 
  пользоваться при наблюдениях 
оптическими приборами; 
 

Астрономия, 9 класс 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 соблюдать правила безопасности 
астрономических наблюдений; 
 понимать роль наблюдений в получении 
научной информации о Вселенной; 
 характеризовать основные этапы 
развития астрономии и космонавтики, роль 
отечественной науки и техники в этом 
развитии; 
 характеризовать уровни организации 
материи во Вселенной, типы 
астрономических объектов, эволюцию этих 
объектов и Вселенной в целом; 
 описывать строение Солнечной системы, 
природу составляющих её объектов; 
 описывать космические факторы, 
определяющие климат планет и 
возможность развития жизни; 
 использовать методы математики для 
количественного описания 
астрономических явлений;  
 использовать законы физики для 
объяснения природы космических тел и 
астрономических явлений;  
 применять свои астрономические знания 
на практике – например, ориентироваться 
на местности и определять время по 
светилам; 
 использовать при выполнении учебных 
задач научно-популярную литературу об 
астрономических телах и явлениях, 
справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 понимать культурологическое значение 
астрономии как одной из древнейших наук 
и основы современного естествознания; 
 осознавать ценность научных 
исследований космоса в расширении 
представлений об окружающем мире; 
 воспринимать информацию 
астрономического содержания в научно-
популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации; 
 использовать информацию 
астрономического содержания при 
решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, 
интегрируя информацию из различных 
источников и критически ее оценивая; 
 планировать астрономические 
наблюдения, используя астрономический 
календарь, подвижную звёздную карту и 
электронный планетарий, фиксировать и 
анализировать результаты наблюдений; 
  пользоваться при наблюдениях 
оптическими приборами; 

 
Астрономия, 9 класс 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 соблюдать правила безопасности 
астрономических наблюдений; 
 понимать роль наблюдений в получении 
научной информации о Вселенной; 
 характеризовать основные этапы 
развития астрономии и космонавтики, роль 
отечественной науки и техники в этом 
развитии; 
 характеризовать уровни организации 
материи во Вселенной, типы 
астрономических объектов, эволюцию этих 
объектов и Вселенной в целом; 

 понимать культурологическое значение 
астрономии как одной из древнейших наук 
и основы современного естествознания; 
 осознавать ценность научных 
исследований космоса в расширении 
представлений об окружающем мире; 
 воспринимать информацию 
астрономического содержания в научно-
популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об 
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Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
 описывать строение Солнечной системы, 
природу составляющих её объектов; 
 описывать космические факторы, 
определяющие климат планет и 
возможность развития жизни; 
 использовать методы математики для 
количественного описания 
астрономических явлений;  
 использовать законы физики для 
объяснения природы космических тел и 
астрономических явлений;  
 применять свои астрономические знания 
на практике – например, ориентироваться 
на местности и определять время по 
светилам; 
 использовать при выполнении учебных 
задач научно-популярную литературу об 
астрономических телах и явлениях, 
справочные материалы, ресурсы Интернет. 

источнике информации; 
 использовать информацию 
астрономического содержания при 
решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, 
интегрируя информацию из различных 
источников и критически ее оценивая; 
 планировать астрономические 
наблюдения, используя астрономический 
календарь, подвижную звёздную карту и 
электронный планетарий, фиксировать и 
анализировать результаты наблюдений; 
пользоваться при наблюдениях 
оптическими приборами; 
 

 
Биологический практикум, 9 класс 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Выпускник научится пользоваться 
научными методами; проводить 
наблюдения за живыми объектами; 
описывать биологические объекты, 
процессы и явления; проводить 
биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой 
биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
сведениями по истории становления 
биологии как науки. 
Выпускник приобретет навыки 
использования научной литературы по 
биологии, справочных материалов (на 
бумажных и электронных носителях), 
ресурсов Интернета 

Выпускник получит возможность научиться 
самостоятельно ставить исследовательские 
задачи, планировать эксперименты и 
анализировать полученные данные. 
Получит возможность научиться адекватно 
оценивать полученные результаты и 
соотносить их с имеющимися в литературе 
данными по данному вопросу.  
Получит возможность научиться оформлять 
полученные данные как самостоятельное 
исследование для доклада на конференции 
или для публикации в журнале. 

 
Биологический практикум, 9 класс 

 

Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
Выпускник научится пользоваться 
научными методами; проводить 
наблюдения за живыми объектами; 

Выпускник получит возможность научиться 
самостоятельно ставить исследовательские 
задачи, планировать эксперименты и 
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Выпускник научиться 
Выпускник получит  

возможность научиться 
описывать биологические объекты, 
процессы и явления; проводить 
биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой 
биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
сведениями по истории становления 
биологии как науки. 
Выпускник приобретет навыки 
использования научной литературы по 
биологии, справочных материалов (на 
бумажных и электронных носителях), 
ресурсов Интернета 

анализировать полученные данные. 
Получит возможность научиться адекватно 
оценивать полученные результаты и 
соотносить их с имеющимися в литературе 
данными по данному вопросу.  
Получит возможность научиться оформлять 
полученные данные как самостоятельное 
исследование для доклада на конференции 
или для публикации в журнале. 
Выпускник приобретет навыки 
микроскопирования, необходимые для 
дальнейшего углубленного изучения 
биологии в 10-11 классах 

 
Анатомия и физиология человека и животных  

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться 
-пользоваться научными методами для 
распознания биологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить 
наблюдения за живыми объектами, 
собственным организмом; описывать 
биологические объекты, процессы и 
явления. 
Выпускник овладеет системой 
биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 
Выпускник приобретет навыки 
использования научной и научно-
популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач. 

-осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 
-выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  
-ориентироваться в системе 
познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в 
научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-
ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике 
информации; 
-создавать собственные письменные и 
устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования ШКОЛЫ № 179  

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в Школе № 179 (далее – система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в Школе № 
179 и служит основой при разработке школой локального нормативного акта 
образовательной организации – Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе № 179.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

– оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга ШКОЛЫ № 179, мониторинговых исследований по г. Москве, федерального 
уровня; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования ШКОЛЫ № 179. Итоговые планируемые результаты детализируются в 
рабочих программах. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: 
- стартовая диагностика,  
- текущая и тематическая оценка,  
- портфолио,  
- процедуры внутреннего (внутришкольного) мониторинга образовательных 

достижений,  
- промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 
К внешним процедурам оценки относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 
- независимая оценка качества подготовки обучающихся, 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией ШКОЛЫ № 179.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 
повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности ШКОЛЫ № 179 обсуждаются 
на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 
текущей образовательной деятельности, по совершенствованию основной образовательной 
программы основного общего образования ШКОЛЫ № 179 и уточнению и/или разработке 
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программы развития ШКОЛЫ № 179, а также служат основанием для принятия иных 
необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатов деятельности ШКОЛЫ № 179 приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 
результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 
и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности ШКОЛЫ № 179 и образовательных систем 
разного уровня.  
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Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутреннем (внутришкольном) мониторинге в целях оптимизации личностного 
развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе № 179; 
- участии в общественной жизни школы № 179, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности;  
- ответственности за результаты обучения;  
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы № 179 и 

осуществляется классным руководителем или иным назначенным лицом, преимущественно 
на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 
которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 
форме, установленной школы № 179. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые представлены в междисциплинарной программе формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
школы № 179 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 
предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-
гуманитарного цикла и т. п.) и включает диагностические материалы по оценке: смыслового 
чтения, познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 
специфические для отдельных образовательных областей); ИКТ-компетентности; 
сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
- познавательных учебных действий могут быть письменные измерительные 

материалы,  
- ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера;  
- сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых индивидуальных учебных исследований и 
проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
на основе освоения основной образовательной программы основного общего образования 
является защита итогового проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и / или 
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видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую и т.д.). 

Индивидуальный проект может выполняться по любому из направлений:  
- социальное; - 
- бизнес-проектирование;  
- исследовательское; 
- инженерно-конструкторское;  
- информационное; творческое. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование), подготовленный 

обучающимся, может быть оценен по следующим критериям. 
– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Детализация требований к разработке итогового индивидуального проекта, а также 
защиты осуществляется на педагогическом совете и/или может регламентироваться 
соответствующим локальным нормативным актом. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии школы № 179 или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
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на изучаемом материале и предполагающие вариативные пути решения (например, 
содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 
предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 
ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные 
задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 
базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ШКОЛЫ № 179 
в ходе внутришкольного мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программах по 
каждому предмету (Приложения 1 и 2), которые прилагаются к основной образовательной 
программе основного общего образования утверждаются педагогическим советом ШКОЛЫ 
№ 179 и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).  

Описание должно содержать: 
– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа 
и т.п.); 
– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 
– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 
критерии оценки; 
– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 
– список контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией школы № 179 с момента поступления обучающегося в соответствующий 
класс, начиная с 5-го и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 
познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 
целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 
предметные планируемые образовательные результаты.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 
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др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым школой № 179 самостоятельно, планируемые 
результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов может быть защита итогового индивидуального проекта или результаты 
внешних диагностических процедур СОКО. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов 

Класс Стартовая 
диагностика 

Итоговая аттестация 
(триместр, полугодие) 

Итоговая аттестация (год) 

5 Комплексная 
контрольная 
работа. Защита 
группового 
проекта 

Защита проектной работы 
по выбранному предмету. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося 

Итоговая комплексная 
контрольная работа на 
основе текста или Защита 
проектной или 
исследовательской работы 
по выбору учащегося (или 
участие в конкурсах 
проектных и 
исследовательских работ. 

6-9 — Защита проектной работы 
по выбранному предмету. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося 

 
Особенности оценки индивидуального проекта в школе № 179 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой в школе № 179 учебный 
проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способности 
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проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план и программа подготовки проекта, которые как 
минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта; тема проекта 
должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; 
план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 
проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации 
проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также:  

а) возможные типы работ и формы их представления; 
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 
• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
• выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 
• подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников (для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта); 

• краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины (при наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и (или) 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов). 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 
или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект может быть 
оценен в  ШКОЛЫ № 179 по следующим критериям. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т.п. Этот критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно, в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой, использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 
Критерии оценки индивидуального проекта 

Баллы Уровень Критерии оценки Отметка

1 -3 

по
ни
ж
ен
ны

й 

Ограниченное достижение всех планируемых результатов по 
теме. Выполнение действий на воспроизведение требуемых 
знаний, умений, навыков; действия по образцу и под 
контролем учителя; проявление ситуативного интереса к 
учению и предмету. 
Исследовательские, коммуникативные, информационные 
способы деятельности недостаточно сформированы. 

«2» 
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4 - 6 
ба
зо
вы

й 

Достижение основной части планируемых результатов 
обучения по теме. Выполнение действий, 
свидетельствующих о понимании требуемых знаний и 
умений. Действия по известным алгоритмам, при 
необходимости - с помощью учителя, проявление волевых 
усилий, интереса к учению. 
Исследовательские, коммуникативные, информационные 
способы деятельности в основном сформированы. 

«3» 

7 - 9 

по
вы

ш
ен
ны

й 

Достижение планируемых результатов обучения по теме в 
целом. Достаточное освоение требуемых знаний, умений, 
навыков для эффективного применения их в знакомых 
ситуациях. Действия самостоятельные или с незначительной 
помощью учителя, проявление заинтересованности в учении 
и достижении результата. Мыслительные, 
исследовательские, коммуникативные, информационные 
навыки в достаточной степени сформированы. 

«4» 

10 - 12 

вы
со
ки
й 

Полное достижение и превышение планируемых результатов 
обучения по теме. Свободное владение требуемыми 
знаниями, умениями, навыками, способность применять их 
самостоятельно и эффективно не только в знакомых, но и в 
новых ситуациях, в том числе для решения жизненных 
проблем. Проявление стремления к творчеству. 
Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, 
информационные навыки достаточно развиты, что 
свидетельствует о сформированности в целом ключевых 
компетентностей выпускника. 

«5» 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 
Критери

й 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

С
ам
ос
т
оя
т
ел
ьн
ое

 
пр
ио
бр
ет
ен
ие

 з
на
ни
й 
и 
ре
ш
ен
ие

 
пр
об
ле
м

 

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 

Зн
ан
ие

 
пр
ед
м
ет
а Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 
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Р
ег
ул
ят
ив
ны
е 
де
йс
т
ви
я 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 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

К
ом
м
ун
ик
ац
ия

 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, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе. 

При необходимости может использоваться аналитический подход к описанию 
результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 
количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 
деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 
максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 
подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 
достижение повышенных уровней соответствует получению 7 - 9 первичных баллов (отметка 
«хорошо») или 10 - 12 первичных баллов (отметка «отлично»). Аналогичный подход, 
сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных 
критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 
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сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 
отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 
процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При 
использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных 
критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
основного образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 
документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 
конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 
Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Ведение и презентация учащимся портфолио достижений является в рамках системы 
внутренней оценки ШКОЛЫ № 179 формой возможной промежуточной оценки 
сформированности регулятивных универсальных учебных действий: способности к 
целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию 
собственной учебной деятельности. Назначение и функции портфолио достижений 
учащегося ШКОЛЫ № 179 зафиксированы в Положении о портфолио достижений 
учащегося.  

В портфолио учеников основной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов основного общего образования, могут быть включены 
следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися  внеурочных  занятий, реализуемых в рамках ООП ООО. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы внешних 
диагностических работ СОКО г. Москвы. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 
 по русскому языку, родному языку, иностранному языку –  диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 
 по математике – математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов, материалы самоанализа и рефлексии и 
т.п.; 
 по естествознанию – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 
на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые по желанию ведут учителя и другие непосредственные участники образовательного 
процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 
и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 
делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в средней школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг ШКОЛЫ № 179 представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 
осознанный выбор будущей профессии; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, могущей быть 
осуществленной на основе внешних диагностических работ СОКО г. Москвы, анализа 
посещенных занятий, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 
обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования в каждом аттестационном периоде по изучаемым 
предметам.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. 



231 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом школы 
№ 179.  

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом школы № 179. 
Методы и формы, используемые при оценке достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 
некоторые другие, отражающие особенности работы с учащимися школы №179. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме основного государственного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 
основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Итоговая оценка выпускника и ее 
использование при переходе от основного  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету осуществляется на основании 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 
результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения внешних 
диагностических работ СОКО г. Москвы. Такой подход позволяет обеспечить полноту 
охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 
обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 
основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Оценка результатов деятельности школы № 179 
Оценка результатов деятельности школы № 179 осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы № 179 и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы № 179. 
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II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 
основного общего образования школы № 179 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 
процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 
реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 
создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 
 
Текст программы развития УУД согласован с членами органа государственно-

общественного управления (Управляющим советом школы № 179 в составе ООП ООО). 
Периодически результаты программы развития УУД анализируются и вносятся коррективы. 

Используемые в школы № 179 формы взаимодействия: педагогические советы, 
совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 
взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 
регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 
используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 
формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 
специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 
 

Целью программы развития УУД школы № 179 является обеспечение 
организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

– организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

– реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

– обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
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Программа направлена на: 
– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа обеспечивает: 
 развитие у обучающихся 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 обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования 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 приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся 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 (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
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деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 
3) в рабочих программах по предметам и внеучебной деятельности определяется, на 

каком материале будет реализована программа по развитию УУД; 
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося). 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 
преемственность и учитывает особенности возраста обучающихся основной школы. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках факультативов, кружков, элективов. 

 
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 
и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
– на учет позиции партнера; 
– на организацию и осуществление сотрудничества; 
– на передачу информации и отображение предметного содержания; 
– тренинги коммуникативных навыков; 
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– ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
– проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
– задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
– проведение эмпирического исследования; 
– проведение теоретического исследования; 
– смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
– на планирование; 
– на ориентировку в ситуации; 
– на прогнозирование; 
– на целеполагание; 
– на принятие решения; 
– на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 

 
2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
направлений. 

 
Одним из путей формирования УУД в школы № 179 является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 
рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 
для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 
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– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 
в том числе по таким направлениям, как: 

– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 
разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 
– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
– постеры, презентации; 
– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
– реконструкции событий; 
– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
– документальные фильмы, мультфильмы; 
– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
– сценарии мероприятий; 
– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию информационно-коммуникационных технологий 
 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 
– уроки по информатике и другим предметам; 
– факультативы; 
– кружки; 
– интегративные межпредметные проекты; 
– внеурочные и внешкольные активности.  
Используемые виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся:  
– выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
– создание и редактирование текстов;  
– создание и редактирование электронных таблиц;  
– использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
– создание и редактирование презентаций;  
– создание и редактирование графики и фото;  
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– создание и редактирование видео;  
– создание музыкальных и звуковых объектов;  
– поиск и анализ информации в Интернете;  
– моделирование, проектирование и управление;  
– математическая обработка и визуализация данных;  
– создание веб-страниц и сайтов;  
– сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
 
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 
информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
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использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 



240 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 
результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 
в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов обучающийся сможет: 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

– получать информацию о характеристиках компьютера; 
– оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

– входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

– создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
– проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов; 
– проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
– осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 
– использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
– строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 
– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
– искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 
– сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 
– осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
– форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
– вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
– участвовать в коллективном создании текстового документа; 
– создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 
– создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 
– создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
– создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

– записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

– использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов обучающийся сможет: 

– создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

– работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

– оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
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фотокамера, видеокамера); 
– использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 
– проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
– вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
– проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 
– строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  
– конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
– моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
– моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 
– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

– использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
– осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
– соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
– различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 
Могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

– договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 
или возможности проведения исследований на базе организации); 

– договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

– экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

– консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-
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экономического управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-
практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 
тренингов и др. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического, подготовки 
кадров. 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

школы № 179 полностью обеспечена педагогическими кадрами. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников школы № 179 организации 

подтверждён.  
В целях повышения компетенций педагоги непрерывно развивают профессиональные 

умения. 
Педагогические кадры школы № 179 имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и средней школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 
2.1.11. Система оценки деятельности школы № 179 по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся. Методика и 
инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 

 
Система оценки УУД является: 
– уровневой (определяются уровни владения УУД); 
– позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 
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текст самооценки.  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у учащихся – комплексный подход к оцениванию личностных, 
метапредметных результатов – предполагает изменение оценочных процедур и состава 
инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 
положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность 
методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 
направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий 
и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 
учащихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и 
специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 
посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 
развития универсальных учебных действий учащихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 
формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 
нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 
1. оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД учащихся на основном уровне образования; 
2. оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 
3. определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 
4. внести коррективы в систему формирования и развития УУД учащихся основного 

уровня образования с учетом полученных данных. 
Объектами мониторинга являются: 
 Метапредметные результаты обучения. 
 Психолого-педагогические условия обучения (ППМС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 
рамках внеклассной деятельности) 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные). 



245 

Субъекты мониторинга 
В системе мониторинга результативности формирования УУД учащихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя к самому ученику. Это 
соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у учащихся 
готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает 
положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 
жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 
пространства на уровне основного общего образования школы проводят: 

 администрация школы; 
 методическое объединение учителей-предметников; 
 методическое объединение классных руководителей. 
Методами мониторинговых исследований являются: 
 анкетирование; 
 сбор информации; 
 собеседование; 
 педагогическое наблюдение; 
 педагогический анализ; 
 педагогическая характеристика; 
Средства мониторинга: 
 анкеты для родителей и педагогов; 
 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 
 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 
 административные контрольные работы и тесты; 
 типовые задачи; 
 образовательные события; 
 лист самооценки в составе портфолио ученика. 
Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 
выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 
УУД с учетом стадиальности их развития: 

Действия 
Виды 

деятельности 

Регулятивные действия 

ставить учебную 
задачу 

правильно оформлять и вести записи в тетради 

понимать последовательность действий 

сравнивать полученные результаты с учебной задачей 

определять наиболее рациональную последовательность своей 
деятельности 
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оценивать деятельность - свою и одноклассников 

планировать свою деятельность 

вносить изменения в содержание задач 

определять проблемы собственной деятельности и устанавливать 
их причины 

Познавательные универсальные действия: общеучебные 

самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели 

поиск необходимой информации (работать с учебником, 
дополнительной литературой, использовать компьютерные 
средства поиска информации) 

владеть различными видами пересказа (устно и письменно) 

различать стили текстов, воспринимать тексты художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей 

составлять на основе текста таблицы, схемы, графики 

составлять сложный и тезисный план 

готовить доклады, выполнять реферативные работы, составлять 
конспект тезиса, выступления 

Познавательные универсальные действия: знаково-
символические 

моделирование преобразовать объект из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графические или знаково-символические) 

Познавательные универсальные действия: логические 
действия   

преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов 

выделять главное 

составлять простой план 

сравнивать факты и явления по заданным критериям 

выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение, 
формулировать вывод 

классифицировать по нескольким признакам 

доказывать и опровергать 

определять причинно-следственную связь между компонентами 

владеть навыками синтеза и анализа 

Коммуникативные действия 

задавать 
уточняющие 
вопросы 

высказывать суждения 

слушать друг друга 

вести диалог 

кратко формулировать свои мысли 

продолжить и развить мысль собеседника 

выслушивать и объективно оценивать другого 

вырабатывать общее решение 

выступать перед аудиторией 

уметь донести свое мнение до других 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 
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Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 
универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 
действий в школы № 179 используются следующие принципы: 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 
классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 
как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано 
и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 
Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 
для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

 построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне 
образования и между уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, 
измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса 
требований к набору УУД выпускника соответствующего уровня образования. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 
универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 
 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 
ребенка меняется при переходе от уровня к более высокому уровню образования, поэтому 
выбор модельных видов универсальных учебных действий для различных уровней 
школьного образования может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсальных 
учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 
методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 
содержательной направленности. 
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II.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 
 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС ООО, в том числе с требованиями к результатам основного общего 
образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 
достижение планируемых образовательных результатов на раннем этапе профильного 
обучения. 

При разработке содержания программ учебных предметов учтены особенности 
реализации профильного обучения – технологического (математической и инженерной 
направленности), естественно-научного (биологического направленности) и сроков 
обучения.  

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Русский язык, 5 класс (общеобразовательный) 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета создаются условия: 
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
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 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс) 
Содержание учебного предмета 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. 
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передача содержания, прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 
и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые 
типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование 
устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 
(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание 
красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 
фонетической транскрипции. Слог ударение. 
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2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 
и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения 
произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 
Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

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

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике 
правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 
синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и 
использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) 
части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 
имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари 
грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы 
простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 
нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные 
члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 
видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
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выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 
знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление 
прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 
препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 
предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 
сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

1. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания 
слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 
правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
Русский язык, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету « Русский язык» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранилищу 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе; освоение базовых 
лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности. 
 В процессе изучения предмета создаются условия: 
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентации; 
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

художественной деятельности. 
Программа предмета рассчитана на один год (9 класс) 
Содержание учебного предмета  
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Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 
на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Владение русским языком, умение общаться и добиваться успеха в общении являются 
теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 
практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Раздел 1. Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении 
Сочинение и подчинение в сложном предложении 
Средства выражения отношений между частями сложного предложения 
Сложноподчиненное предложение. Его структура 
Соотносительные слова 
Классификация сложноподчиненных предложений 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными места 
Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 
Сложноподчиненные предложения с придаточными условными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 
Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 
Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени 
Сложноподчиненные предложения с придаточными сопоставительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Их типы 
Пунктуация в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными 
Бессоюзное сложное предложение 
Раздел 2. Сложное синтаксическое целое; прямая и косвенная речь 
 Абзац как структурно-логическая часть текста 
Прямая речь 
Косвенная речь 
Раздел 3. Повторение 
Повторение: правописание приставок 
Повторение: правописание разделительных знаков 
Повторение: правописание слов, имеющих приставки, корни которых начинаются на И 
Повторение: правописание корней с чередованием 
Повторение: правописание суффиксов существительных 
Повторение: правописание суффиксов прилагательных 
Повторение: правописание суффиксов с удвоенной Н 
Повторение: правописание суффиксов глаголов, причастий и деепричастий 
Повторение: правописание наречий 
Повторение: правописание окончаний существительных 
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Повторение: правописание окончаний прилагательных, причастий, местоимений и 
числительных 

Повторение: правописание окончаний глаголов 
Повторение: различение частицы и приставки НЕ 
Повторение: различение частиц НЕ и НИ 
Повторение: тире между подлежащим и сказуемым 
Повторение: знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 
Повторение: однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами 
Повторение: однородные члены, соединенные повторяющимися союзами 
Повторение: однородные члены, соединенные двойными (парными) союзами 
Повторение: обобщающие слова при однородных членах 
Повторение: запятая и дефис при повторяющихся словах 
Повторение: запятая при предложно-падежных сочетаниях 
Повторение: запятая при междометиях, словах "да" и "нет" 
Повторение: сочетание знаков препинания (вопросительный и восклицательный знаки) 
Повторение: определительный оборот в сочетании с неопр., определит., указ., притяж. 

местоимением 
Повторение: одиночное определение. Несколько одиночных определений 
Повторение: определение в отрыве от определяемого слова 
Повторение: определение при личном местоимении 
Повторение: знаки препинания при несогласованных определениях 
Повторение: знаки препинания при приложениях 
Повторение: знаки препинания при деепричастиях и деепричастных оборотах 
Повторение: разряды вводных слов по значению 
Повторение: знаки препинания при обращении 
Повторение: типы подчинительной связи в словосочетании. Согласование 
Повторение: типы подчинительной связи в словосочетании. Управление 
Повторение: типы подчинительной связи в словосочетании. Примыкание 
Повторение: тропы 
Повторение: фигуры речи 
Тематическое планирование 
Тематическое планирование по учебному предмету составлено на 1 год (9 класс) 
  

Название темы 
Количество часов, отводимых 
на освоение темы 

Сложное предложение 41 
Сложное синтаксическое целое. Прямая и косвенная речь 3 
Повторение 55 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Русский язык, 6-9 классы 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 



254 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета создаются условия: 
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Программа предмета рассчитана на 4 года (6-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь 
Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи 



255 

(отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности 
Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-
смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 
Специфика художественного текста. Анализ текста.  

Языковые особенности художественного текста 
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  
Речевой акт 
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), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Культура речи. Языковая норма, ее функции 
Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность 
нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 
нормами современного русского литературного языка. Оценивание правильности, 
коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Изложение. Пересказ 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 
Сочинение  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 
языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 
о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-
культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Основные разделы науки о языке 
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Фонетика. Орфоэпия и графика. Морфемика. Словообразование. Лексикология. 
Морфология. Синтаксис. 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, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 
интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 
формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов  
Морфологические и неморфологические способы образования слов. Производящая и 

производная основы. Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Лексическое и грамматическое значение слова 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Сферы употребления русской лексики 
Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 
заимствованные слова.  

Фразеологизмы  
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи.  
Лексическая норма 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов 
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Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 
речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 
самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия 
и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 
звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
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, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; 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. 
Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка  
Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 
предложения. Место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 
Построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». 
Нормы построения бессоюзного предложения. Нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 
строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 
цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
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Русский язык, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения животных. 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

 освоение приёмов выращивания и размножения домашних животных, ухода за 
ними. 

 формирование системы научных знаний об организме человека, закономерностях 
её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организма человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих. 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха. 

  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

  формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
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теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Программа предмета рассчитана на 3 года (7-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 
язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 
культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 
идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 
но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 
обучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 
успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 
выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 
на русском языке. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 
процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 
ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 
и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 
умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 
и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 
речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 
их использование. 
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Выдержки из основопологающих трудов современных российских лингвистов в 
области морфологии, синтаксиса, пунктуации, орфоэпии и культуры речи. 

Примерный список практических занятий, диспутов, изложений и сочинений: 
1. Сочинения в научном и публицистическом стилях по темам, публикуемым на 

сайте ФИПИ;  
2. Краткие и подробные изложения текстов различных жанров. 
3. Написание текстов различных жанров (резюме, конспектов, рецензий, эссе, 

заявлений и т.д.). 
4. Диспут-обсуждение на тему «Правомерно ли выделение в русском языке части 

речи «категории состояния»»;  
5. Диспут-обсуждение на тему «Судьбы русского языка в современном мире» (по 

материалам лекции чл.-корр. РАН В. А. Плунгяна;  
6. Диспут-обсуждение на тему «Новые слова в нашей речи» (по материалам книги 

М. А. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва»;  
7. Доклады (устные выступления) на тему «Слова-паразиты в нашей речи» (по 

материалам книги И. Б. Левитиной «Русский со словарем»);  
8. Доклады (устные выступления) на тему «История русского языка», «Этимология 

отдельных слов» (по материалам лекций акад. РАН А. А. Зализняка) 
9. Изучение и практическое использование «Словаря живого великорусского языка» 

В. И. Даля;  
10. Изучение и практическое использование «Грамматического словаря русского 

языка» А. А. Зализняка;  
11. Изучение и практическое использование толковых словарей Д. Н. Ушакова, С. И. 

Ожегова.  
12. Изучение и практическое использование орфоэпических словарей. 
13. Изучение и практическое использование фразеологических словарей и словарей 

иноязычных слов и выражений. 
14. Изучение и практическое использование Национального корпуса русского языка 

(www.ruscorpora.ru/). 
15. Знакомство с Интернет-ресурсами, содержащими сведения о русском языке 

(Грамота.ру, Постнаука, Академия и др.)  
 
Русский язык, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования.  

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся, включая 

языковой, речевой и социолингвистический компоненты 
 Развитие и совершенствование лингвистической (языковедческой) компетенции, 

которая позволяет понимать язык как знаковую систему и общественное явление, его 
устройство, развитие и функционирование; дает информацию о нормах русского 
литературного языка; помогает обогащать свой словарный запас и формировать навыки 
анализа текста и оценки языковых явлений и фактов, а развивает умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями 

 Развитие и совершенствование культуроведческой компетенции, которая позволяет 
относится к языку как к форме выражения национальной культуры и самобытности, 
показывает связь языка и истории народа, развивает культуру межнационального общения, 
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норм речевого этикета 
В процессе изучения предмета создаются условия: 
  для формирования у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как к государственному языку российской Федерации, как к языку 
межнационального общения 

 для усвоения знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубления и 
систематизации, освоения базовых лингвистических понятий и их использования при 
анализе и оценке языковых фактов 

 для овладения функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств  

 для овладения основными видами речевой деятельности, использования языка как 
средства коммуникации и средства познания 

 для развития личности и ее нравственного совершенствования 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания 
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

проектно-исследовательской, и художественной деятельности 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования  
Программа предмета рассчитана на 2 года. 
Содержание учебного предмета 
Содержание дается на уровень основного общего образования.  
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
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специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Речь. Речевая деятельность. Стилистика 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
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устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 
резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). 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), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи. Стилистика 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке (повторение) 
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 русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова. 
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Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование (повторение) 
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 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология (повторение) 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 
и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 
анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Морфология (повторение) 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 
речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
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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, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; 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, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация (повторение) 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 
Русский язык, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету « Русский язык» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
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 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета создаются условия: 
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс) 
Содержание учебного предмета 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь 
Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-
делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 
беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 
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дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи 
(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 
(расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 
проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-
смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 
Специфика художественного текста. Анализ текста.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Культура речи. Языковая норма, ее функции 
Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность 
нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 
нормами современного русского литературного языка. Оценивание правильности, 
коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Изложение 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 
Устное выступление 
Реферат и доклад. Выступление с пересказом прочитанного и проанализированного или 

написанного учеником текста на основе собранного материала. Ответы на вопросы. 
Сочинение  
Написание сочинений ОГЭ, текстов иных жанров. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 

Лексикология 
Средства выразительности 
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи 
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  
Лексическая норма 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова.  

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 
заимствованные слова 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Синтаксис 
Предложения простые и сложные  
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
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предложения, обособленные члены предложения; обращение; 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. 
Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка  
Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 
предложения. Место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 
Построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». 
Построение сложноподчиненного предложения с придаточным обстоятельственным. 
Последовательное подчинение. Однородное подчинение. Неоднородное подчинение. Нормы 
построения бессоюзного предложения. Нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Правописание приставок и стыка приставки и корня. Правописание 
суффиксов и стыка корня и суффикса. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Пунктуация 
Знаки препинания в простом и сложном предложениях. Обособление второстепенных 

членов. Обособление вводных и вставных конструкций. Пунктуация в сложном 
предложении. Сочетание знаков препинания.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Литература, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Литература» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
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формированию и воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными 
произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 
предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 
приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 
способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 
идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 
и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 
на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
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ценностей народа; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 
 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс) 
Содержание учебного предмета 
Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 
Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 
фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 
Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 
тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 
Вариативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- киевлянина 
и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХУШ ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 
гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 
форме. Юмор стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII. века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне» 
 отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
изведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 
различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 
(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 
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Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно 
условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 
красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 
сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 
создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос»). Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 
крепостного человека. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 
герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 
и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное 
представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их Характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика 
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 
ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 
(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 
сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта 
и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 
литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 
творческого пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 
ставнями...» 

 поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особен-
ности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 
Сказ и сказка (общее и различное). 
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Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 
пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 
К. М. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 
Произведения о Родине, родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. 

Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе 
и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
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«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 
художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 
Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная 
королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 
любви и дружбы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальное представления). Жорж 
Саид. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 
сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
 
Литература, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Литература» (Русская литература первой половины XIX века) 
является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской и мировой литературы; 
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 

• формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 
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• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 
• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
В процессе изучения предмета создаются условия: 
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся; 
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентации; 
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

художественной деятельности. 
Программа предмета рассчитана на один год (9 класс) 
Содержание учебного предмета 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, разговора о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике. 

Раздел 1. Общее понятие об историко-литературном процессе 
Литература античности. Мифы. Гомер. Феокрит 
Литература средневековья. Роман о святом Граале.  
Литература Возрождения. Лирика. Шекспир "Гамлет" 
Литература барокко, Гонгора. Литература классицизма. Романы Филдинга, Руссо 
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Литература романтизма. Байрон "Каин" 
Литература реализма. Литература модернизма. Литература постмодернизма (краткий 

обзор) 
Русская литература с домонгольского периода до конца XVIII в. 
Раздел 2. А. Пушкин. Жизнь и творчество 
Раннее детство. Лицей. Южная ссылка 
Лирика периода южной ссылки.  
Северная ссылка. Пушкин и декабристы 
Лирика второй половины 1820-х - 1830-х гг.  
"Евгений Онегин" Название романа. Посвящение. Эпиграф к роману.  
Образ dandy - одежда, манеры, образование. День молодого аристократа. Театр. Бал. 

Образ главного героя Деревенский быт. Образ романтика. Ленский. Ларины-старшие. 
Ларины-младшие. Композиция романа. Эпиграф. Сон Татьяны. Дуэль. Авторский 
комментарий к роману. Онегинская строфа. Последняя дуэль Пушкина. Гибель поэта. 
Реакция общества 

Раздел 3. А. Грибоедов. Жизнь и творчество 
Образование. Раннее творчество. Юность. Дуэль 
В штабе Ермолова. Посольская миссия. Арест. Взлет карьеры. Гибель 
"Горе от ума". Чтение и комментарий. Образование на рубеже XVIII - XIX в. Чины и 

награды. Московское общество на рубеже XVIII - XIX в. Характеры. Экспозиция и завязка 
действия. Придворная карьера на рубеже XVIII - XIX в. Военная карьера на рубеже XVIII - 
XIX в. Тайные общества в начале XIX в. Штатская карьера на рубеже XVIII - XIX в. Амплуа. 
Параллель Чацкий – Репетилов. Кульминация и развязка действия. 

Раздел 4. М. Лермонтов. Жизнь и творчество 
Детство. Юность. Стихотворение, принесшее поэту известность. Первая ссылка на 

Кавказ 
Лирика Лермонтова. Чтение наизусть. Лирический герой  
Вторая ссылка поэта на Кавказ. "Герой нашего времени". Предисловие к роману 
"Бэла». «Максим Максимыч". Предисловие к журналу Печорина. Образ главного героя 
"Тамань". "Княжна Мери" 
"Фаталист". Композиция романа. Хронотопы последней главы. Смысл названия романа 
Гибель поэта. Реакция общества 
Раздел 5. Н. Гоголь. Жизнь и творчество 
Детство. Влияние матери. Гимназия. Раннее творчество. Поиски работы 
Замысел "Мертвых душ". Его реализация и смерть писателя 
Смысл «Повести о капитане Копейкине". Цензурная история поэмы 
 Образ дороги. Язык и жанр книги 
Раздел 6. Общая характеристика литературы первой четверти XIX века 
Поэты пушкинской поры. Литературная критика. Пушкин. Белинский. Полевой. Общая 

характеристика литературы первой четверти XIX века 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Литература, 6-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету « Литература» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
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 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 
чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 
и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными 
произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 
предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 
приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 
способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 
идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 
и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 
на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 
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 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 
чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 4 года (6-9 класс) 
Содержание учебного предмета 
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, модернизм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 
ассонанс. 

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

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 
обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 
основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 
Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
Литература 7-9 класс  
 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету « Литература» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
- Знакомство с произведениями русской литературы различных жанров и стилей 

(созданных в разные эпохи) 
- формирование навыков анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-

художественной специфики изучаемых произведений; совершенствование навыков 
выразительного чтения; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской и зарубежной литературы разных жанров и стилей; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям разных культур и эпох и художественному многообразию литературы 

- использование изучения литературы для повышения речевой культуры учащихся; 
- воспитание у учащихся гуманных межличностных отношений  
- расширение кругозора учащихся в различных областях знания через чтение 

произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 
В процессе изучения предмета создаются условия:  
 Для самостоятельного анализа – устного и письменного произведения в целом, 

написания развернутого сочинения в том или ином жанре  
 Личного выбора круга чтения  
 Понимания сложнейших произведений мировой литературы 19-20 веков, которые 

предстоит освоить в 10-11 классах  
Программа предмета рассчитана на 3 года 
1 год – изучение сюжета, жанра и понятия о герое  
2 год – изучение эпох и стилей в мировой (прежде всего, европейской и русской) 

литературе 
3 год – детальное изучение классических текстов русской литературы 1й трети 19 века 
Содержание учебного предмета 
Курс разделен на три раздела, соответствующие классам. 7 класс предполагает 

знакомство с ключевыми понятиями литературы – героем, сюжетом и жанром и связи этих 
понятий на примере различных текстов русской и зарубежной литературы разных веков.  

8 класс подразумевает знакомство с различными эпохами и стилями (творческими 
методами) в мировой литературе (с ориентацией на Европу и Россию). Здесь 
рассматриваются зависимость содержания и формы лит. произведений от эпохи, в которую 
они созданы, и взглядов автора на задачи творческого процесса.  

9 класс предполагает переход к подробному изучению текстов прежде всего русской 
литературы первой трети 19 века – на примере классических произведений Грибоедова, 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Для более глубокого понимания данной эпохи 
предполагается и более детальное изучение биографий классиков.  

Конкретизация – 7 класс  
Введение в курс: сюжет, жанр, литературный герой и его типы.  
Герой в сказках, легендах, житийной литературе 
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Ирландский эпос («Плавание Кормака»), японская сказка («Гора Кати-Кати», «Гриб 
смехун»). Легендарные мотивы в кинематографе (М. Кабаяси «Кайдан»).  

«Путешествие Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим», "Сказание о Борисе и 
Глебе", «Повесть о Петре и Февронии».  

Какие своеобразные черты имеют миф, легенда, героические сказания, легенды, жития 
святых? Какие различные черты сочетаются в житиях? Язычество и христианство в 
легендарной литературе разного типа.  

История как материал литературы.  
Как отражается история в русской классической литературе (на примере произведений 

писателей и поэтов первой трети 19 века). Почему надо различать исторические труды и 
литературные произведения? Как последние все же отражают историческую правду?  

М. Лермонтов «Песня о купце Калашникове» Эпоха Ивана Грозного.  
Н. Гоголь «Тарас Бульба» Национальный тип в литературе.  
А. Пушкин «Полтава «Петровские реформы и личность царя-реформатора. Герой-

победитель и герой-предатель.  
Мифы и предания в литературе Нового и Новейшего времени  
В чем особенности легендарных и мифических представлений, когда они проникают в 

литературу 19-20 веков? Отличие мифа традиционного и мифа, пересказанного писателем, 
творчески дополненного и переосмысленного. Миф и фантастика.  

И. Тургенев «Бежин луг»  
Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»  
Вашингтон Ирвинг «Рип Ван Винкль»  
Р. Шекли «Верный вопрос» - творческая работа  
Герой в рассказе. Реализм: исторические детали и авторский замысел. 
Что такое реалистический взгляд на мир и как он проявляется в таком малом жанре, как 

рассказ. Типы реалистического воспроизведения действительности. Юмор и реалистическая 
типизация.  

Н. Лесков «Человек на часах»  
И. Тургенев «Певцы» (из книги «Записки охотника»)  
А. Платонов «Корова»  
А. Чехов «Репетитор», «Злоумышленник». Творческая работа – комическое и 

сатирическое  
Д. Лондон «Любовь к жизни»,  
Рюноскэ, Акутагава «Врата Расемон»  
Мир и лирический герой в русской поэзии 19-21 веков. Пейзаж и эмоции.  
Как можно выразить через описание природы человеческие чувства, как разные типы 

эмоционального восприятия мира выражаются в русской лирике на протяжении трех веков. 
Как выбрать поэтический текст для анализа и заучивания наизусть?  

Ф. Тютчев, А. Фет, Полонский, К. Фофанов, А. Блок, К. Бальмонт, М. Лермонтов, А.К. 
Толстой, Н. Некрасов, Н. Заболоцкий, Б. Пастернак. Чтение наизусть  

Эпохи, творческие методы, герои  
Творческие методы на примере драмы.  
Софокл «Антигона». Женщина в мире античности. Трагедия как жанр. Тиран и бунтарь 

в мировой литературе.  
Уильям Шекспир «Двенадцатая ночь, или что угодно». Творчество Шекспира. 

Комические положения и идеалы эпохи Возрождения. Просмотр и обсуждение 
художественного фильма, экранизации комедии Шекспира.  

Мольер Жан-Батист «Мещанин во дворянстве». Дворянин и буржуа в комедии 
классицизма. Математический расчет и литературные принципы эпохи классицизма  

Жанры массовой беллетристики и герой  
Оскар Уайльд «Кентервильское привидение». Ирония как прием эпохи романтизма и 

неоромантизма. Жанр готического романа и жанр хоррора и их ироническое осмысление в 
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творчестве Уайльда. Хоррор в 20 веке, развлекательное начало и роль "жанра страха" в 
"большой культуре"  

Артур Конан Дойл «Собака Баскервилей». Детектив как жанр. Герой и антигерой в 
детективе. Образы Холмса и Ватсона в мировых экранизациях рассказов К.Дойла.  

Научная фантастика в 20-21 веке. Принципы предвосхищения научных открытий и 
гуманизм. Дэниел Киз «Цветы для Элджернона». Проблема человека с отклонениями и герой 
повести; Пол Андерсон "Звездный торговец". Проблема контакта цивилизаций. Люди науки 
и люди "бизнеса". Как можно сгладить противоречия между людьми науки, представителями 
крупного капитала, разными нациями и расами в будущем?  

Урсула К. Ле Гуин «Маг Земноморья». Фэнтези как продолжение мифа. Герой в 
фэнтези и тема инициации  

 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Притча как жанр в мировой культуре и ее 
герой.  

Герой в русской классической литературе и сложности внутреннего мира 
персонажа.  

Л. Н. Толстой «Детство». Сложность человеческой психологии в русской классике. 
Ребенок в мире русской литературы  

Ф. Достоевский «Маленький герой» - ребенок и взрослый, где граница этих понятий. 
Связь сюжета с переживаниями главного героя. Формат большого рассказа.  

И. Шмелев "Богомолье» Мир православной культуры России глазами ребенка». Герой 
русской литературы и историческая Москва.  

8 класс 
Фольклор и литература. Русские былины: Святогор и Илья Муромец, Добрыня и змей, 

Илья Муромец и Соловей-разбойник, Садко. Борьба язычества и христианства в былинах.  
 Герой былин Новгородского цикла – особенности.  
Судьба и герой в Античности. Софокл «Эдип Царь» 
Средневековое сознание и жанр жития  
Типы житий (повторение пройденного в 7 классе - "Сказание о Борисе и Глебе", 

"Повесть о Петре и Февронии"), влияние фольклора. "Житие Преподобного Сергия 
Радонежского". Идеальный персонаж в житии. Тип преподобного, как реального человека и 
литературного героя - носителя христианских идей.  

Героический эпос в литературе Античности и Средних Веков 
"Песнь о Роланде". Особенности героя в европейском и русском героическом эпосе. 

Служение сюзерену и Богу. Архетип мести. «Слово о полку Игореве» - параллель «Песни…» 
(мотивы вины героя). Проблема авторства и перевода.  

От Средних веков к Возрождению. Возвращение к Античности.  
Как создавалась поэтика Возрождения – от Данте к Сервантесу. Новеллы "Декамерона" 

Боккаччо - пример "возрожденческого" взгляда на мир.  
Противоречивый идеал человека в эпохе Возрождения – взаимодействие добра и зла.  
Сюжет о Ромео и Джульетте в европейской литературе. У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта», протест против морали Средних веков и кризис идеалов самостоятельной 
личности.  

Эпоха классицизма как наследница эпохи Возрождения. Разум для авторов эпохи 
классицизма. Теория стихосложения и создания драмы у Н. Буало. Поэзия Тредиаковского и 
Ломоносова. Г. Державин «На смерть князя Мещерского», «Приглашение к обеду», 
«Лебедь»  

Законы драматургии, как «работает» теория триединства в драме классицизма; 
говорящие фамилии. Сравнение роли образования на примере двух пьес Ж. Б. Мольера и 
комедии Д. Фонвизин «Недоросль». Дворянство и мещанство у французского и русского 
авторов.  
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Просветительский идеал и его отражение в приключенческой литературе. Кто такие 
философы-просветители, какой идеал человека они сформировали? Чем он оказался опасен? 
Как связаны теории просветителей и Великая Французская революция?  

Просветительский идеал и протестантизм. Человек Просвещения - основатель новой 
цивилизации. "Недетское" в "детском" романе. Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

Барокко, как отражение кризиса Возрождения и классицизма. Поэзия барокко и 
классицизма. Зачет с рассказом о жизни автора и анализом его произведения. Д.Донн, 
Малерб Франсуа, Теофиль де Вио, Жан де Лафонтен, Вондел Йост ван ден, Зриньи Миклош, 
Луис де Гонгора  

Франсиско де Кеведо.  
Романтическое мировоззрение и жанр готической прозы. Хоррор, как жанр литературы, 

ироническое его осмысление в прозе 19-20 столетий. А. К. Толстой «Упырь». От готической 
прозы к романтической Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес». Обыватели и исключительные 
личности в романтизме. Анализ экранизации сюжета о Франкенштейне в голливудском кино.  

Романтическая поэма как жанр. Герой-бунтарь и мир, как темница. Мир природы в 
романтизме. М. Лермонтов «Мцыри», Д.Г. Байрон «Шильонский узник»  

Идеал человека и мира в лирике романтизма. Типы лирического героя. Роль пейзажа в 
лирике европейских романтиков. Как читать лирику романтиков?  

Д.Г. Байрон «Первый поцелуй любви», «Стансы к Августе». П.Б.Шелли, С. Кольридж, 
А. де Мюссе, Г. Гейне, И. В. Гете, А. Мицкевич.  

А. С. Пушкин «Капитанская дочка» - от классицизма к реализму. 
Мотивы классицизма и романтизма и создание нового творческого метода. 

Особенности и проблемы критического реализма. Образ героя. Тема русского бунта и образ 
Пугачева. Традиция исторического романа. Вальтер Скотт и Пушкин. Язык повести и 
современность.  

Реализм в 20 веке.  
Реализм "бытовой", "философский" и "поэтический". Зависимость поведения человека 

от условий, в которых он сформирован - сравнение рассказов В. Белова и новеллы П.Мериме  
Модернизм и постмодернизм в литературе 20 века. Смешение эпох и стилей как 

признак творческого метода и сознания человека современности. Рассказы Х.Борхеса. Роман 
К. Саймака «Заповедник гоблинов», сочетание жанров, как свойство постмодернизма.  

9 класс 
Русская литература на рубеже 18 – 19 веков. Золотой Век русской словесности.  
Многообразие тем и образов русской поэзии Золотого века. Дискуссии о языке. Чем 

интересно было общество «Арзамас» в контексте споров шишковистов и карамзинистов? За 
каким типом творчества будущее? Каким должен быть язык литературы в 21 веке?  

Сентиментализм в английской и русской литературе.  
Н.М. Карамзин и А. Радищев. Сентиментализм европейский и русский.  
История и личность в повести Н. Карамзина «Бедная Лиза». Образ крестьянки, новый 

взгляд на народ. Понятие о народе в русской литературе.  
История комедии как жанра.  
А. С. Грибоедов «Горе от ума» - анализ комедии. Жанровые особенности, образы, язык. 

Философская проблематика. Грибоедов, как дипломат, связь общественной деятельности и 
творчества в русской культурной традиции. Гибель Грибоедова и ее осмысление в романе 
Ю.Тынянова.  

 «Пушкинский круг» в поэзии. Д. Давыдов, Д. Веневитинов, К. Рылеев, А. Дельвиг К. 
Батюшков «Есть наслаждение и в дикости лесов…», «Выздоровление. Баратынский 
(Боратынский) «Разуверение», «Водопад», «Недоносок»  

П. Вяземский «Босфор», «Русский бог» Зачет – чтение наизусть и комментарий 
Творчество и личность А. С. Пушкин и мировая культура. Этапы творчества. Лицей и 

"Зеленая лампа". Южная ссылка. Ироническое осмысление личности Пушкина в 
произведениях Д. Хармса. Фильм В. Сторожевой «Живой Пушкин» - фрагменты.  
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Любовная лирика А. Пушкина и традиции античной поэзии. «Простишь ли мне 
ревнивые мечты…», «Сожжённое письмо», Я помню чудное мгновенье…», «Я вас 
любил…», «Черная шаль». Как понимается Пушкиным любовь - многозначность этого слова 
в русском языке, культуре, поэзии. Разные стороны видения поэтом дружбы ("К 
Жуковскому", "К Чаадаеву"). Дружба в культуре русского дворянства. Зачет «Любовная и 
дружеская лирика у А. Пушкина».  

Михайловское, женитьба, Болдинская осень – пейзажная лирика Пушкина.  
Зачет: философская и религиозная лирика А. Пушкина. Ранние и последние годы, 

изменение проблематики. «Анчар», «Арион», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг…». Как 
религиозные проблемы связаны с философскими? Что такое философия применительно к 
поэзии? Кто является наследником традиций Пушкина-поэта в 21 веке?  

«Маленькие трагедии» и традиции европейской трагедии.  
В. Шекспир «Гамлет», Пушкин «Моцарт и Сальери». Гений и злодейство. "Скупой 

рыцарь" - тема скупости в литературе. Кризис понятий о чести. Плюшкин Н. Гоголя и Барон 
А. Пушкина.  

Трагедия человека Нового времени в "Гамлете". Трагическое и комическое у Шекспира 
и Пушкина. Гамлет, как архетип - в мировой драматургии и кино.  

 «Евгений Онегин» - как уникальное жанровое явление и плод многолетних 
размышлений поэта. Краткий обзор. Роль лирических отступлений в романе. Комментарии 
Ю. М. Лотмана и В. Набокова (существуют отдельные издания).  

Набор культурных кодов в романе.  
М. Ю. Лермонтов Биография как форма творчества  
«Смерть поэта», «Кинжал», «Молитва», Сон («В полдневный жар…»), А.О. Смирновой 

(«Без вас хочу сказать так много…»), «Выхожу один я на дорогу…». Традиции восточной 
поэзии и мотивы лирики М. Лермонтова. Зачет – темы лирики Лермонтова, чтение наизусть 
и комментарий.  

«Герой нашего времени». Традиции романтизма и реализма. Понятие о герое, новое 
осмысление слова "герой". Множественность точек зрения в романе. Тема игры и судьбы в 
русской прозе первой трети 19 века. А. Пушкин. «Пиковая дама» и глава «Фаталист». Образ 
Кавказа в творчестве Лермонтова и русской литературе.  

Н. В. Гоголь Петербургские повести. Образ мегаполиса.  
Гротеск и фантастика у Гоголя. Традиции европейского романтизма и неоромантизма. 

«Портрет» Гоголя и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда Гротеск и критика 
общественной иерархии в повести "Нос".  

Поэма «Мёртвые души». История создания. Том первый. Жанровые особенности.  
Духовный поиск. Наследие Данте и замысел Гоголя. Поэма в прозе в советской 

литературе: В. Ерофеев «Москва – Петушки» 
Сатира и гротеск. Образ Чичикова, традиции плутовского романа («Жизнь Ласарильо с 

Тормеса», Ильф и Петров «Двенадцать стульев») и европейская «дьяволиада».  
 
Литература, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы  

основного общего образования по предмету «ЛИТЕРАТУРА» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Литература» являются: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 
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 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий 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, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 
чтение.  

В процессе изучения предмета создаются условия: 
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Программа предмета рассчитана на 2 года. 
Содержание учебного предмета 
Содержание дается на уровень основного общего образования.  
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  
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 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 
и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 
воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 
к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 
– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый фундамент для 
достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 
и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 
на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий 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, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
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 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 
 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 
 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 
Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 
В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 
литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 
национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 
отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 
возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 
литературы согласно действующему ФГОС. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Английский язык, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Английский язык» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 
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Освоение предмета происходит с применением коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку. Программа направлена на формирование следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции:  
Сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение английского языка к ценностям национальной и 
мировой культуры. 

Профессиональные компетенции:  
Способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса. Сформированность умений написания текстов по 
различным темам на английском языке, в том числе демонстрирующих творческие 
способности обучающихся; 

Общепрофессиональные компетенции:  
Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним. Сформированность навыков различных видов 
анализа литературных произведений. 

Специальные компетенции:  
Достижение уровня владения иностранным языком выше среднего (upper-intermediate), 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения. Сформированность умения использовать иностранный 
язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных 
и самообразовательных целях.  

Предмет изучается на базовом уровне (intermediate). 
Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс) 
Содержание учебного предмета 

Тематика по ФГОС Отражение тем в УМК
Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со 
сверстниками; 
решение 
конфликтных 
ситуаций. Внешность 
и черты характера 
человека. 
Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музей, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. 
Покупки. 

Module 1. English in Use 1 “Greetings”; Extensive Reading 1 
“Citizenship”. 
Module 2. “I’m from”; “My things”; “My collection”; English in Use 
2 “Buying a souvenir”. 
Module 3. English in Use 3 “Viewing a house”. 
Module 4. “My family”; “Who’s who?”; “Famous people”; English 
in Use 4 “Identifying & describing people”; Extensive Reading 4 
“Literature: My Family”; Sp. on R. “Hobbies”. 
Module 6. “At work”; English in Use 6 “Making suggestions”. 
Module 7. “Dress right”; “It’s fun”; English in Use 7 “Shopping for 
clothes”. 
Module 8. “It’s my birthday”; English in Use 8 “Ordering food”. 
Module 9. “Going shopping”. 
Module 10. English in Use 10 “Renting (a bike/car)”. 

Школьное 
образование, 
школьная жизнь, 
изучаемые предметы 
и отношение к ним. 
Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 
Каникулы в 
различное время года. 

Starter Unit. “The English Alphabet”; “Numbers”; “Colours”; 
“Classroom objects”; “Classroom language”. 
Module 1. “School”; “First day”; “Favourite subjects”. 
Module 6. “Weekends”. 
Module 10. “Travel & leisure”; “Summer fun”; Sp. on R. 
“Holidays”. 

Вселенная и человек. Module 1. Culture Corner “Schools in England”; Sp. on R. “School 
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Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Климат, погода. 
Условия проживания 
в городской/сельской 
местности. 
Транспорт. 

life”. 
Module 2. Culture Corner “UK souvenirs”; Extensive Reading 2 
“Geography: English-speaking countries”; Sp. on R. “Our Country”. 
Module 3. “At home”; “Move in!”; “My bedroom”; Culture Corner 
“A Typical English House”; Extensive Reading 3 “Art & Design: Taj 
Mahal”; Sp. on R. “Homes”. 
Module 4. Culture Corner “American TV Families”. 
Module 6. Culture Corner “Landmarks”; Sp. on R. “Fame”. 
Module 7. Culture Corner “The Alaskan Climate”; extensive Reading 
7 “Literature: what weather!”; Sp. on R. “Seasons”. 
Module 8. “Celebrations”; Culture Corner “Thanksgiving”; Sp. on R. 
“Festivals”. 
Module 9. “Let’s go”; “Don’t miss it!”; Culture Corner “Busy spots 
in London”; English in Use 9 “Asking for/Giving directions”; 
Extensive Reading 9 “Math’s: British Coins”; Sp. on R. “Museums”. 
Module 10. Culture Corner “All aboard”. 

Здоровый образ 
жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, 
сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек. 

Module 5. “Amazing creatures”; “At the zoo”; “My pet”; English in 
Use 5 “A visit to the vet”; Extensive Reading 5 “Science: It’s an 
insect’s life!”; Sp. on R. “Animals”. 
Module 6. “Wake up!”; Extensive Reading 6 “Science: Sundials”. 
Module 7. “Year after year”. 
Module 8. “Master chef”; Extensive Reading 8 “PSHE: Danger! 
Keep out”. 
Module 10. “Just a note...”. 
Extensive Reading 10 “Geography: safe camping”. 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
 
Английский язык, 9 класс 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Английский язык» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Освоение предмета происходит с применением коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку. Программа направлена на формирование следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции:  
Сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение английского языка к ценностям национальной и 
мировой культуры. 

Профессиональные компетенции:  
Способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса. Сформированность умений написания текстов по 
различным темам на английском языке, в том числе демонстрирующих творческие 
способности обучающихся; 

Общепрофессиональные компетенции:  
Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним. Сформированность навыков различных видов 
анализа литературных произведений. 

Специальные компетенции:  
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Достижение уровня владения иностранным языком выше среднего (upper-intermediate), 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения. Сформированность умения использовать иностранный 
язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных 
и самообразовательных целях. Так же использование языка для получения, обработки и 
применения в обсуждении содержательной деятельности биологического профиля. 

Предмет изучается на базовом уровне (intermediate). 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс) 
Содержание учебного предмета 
Коммуникативные умения  
1.Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 
давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 
обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 
интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 
краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 
подтверждение собранной фактической информации. 

2.Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 
без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию.  

 3.Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации.  

4.Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 
отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 
выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 
достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
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(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 
жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

5.Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 
рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 
1.Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
2.Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

3.Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 
коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 
(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 
предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

4.Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 
after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 
и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 
know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Личность и обучение. 
Обучение в университете и школе. Организация. Тайм-менеджмент. Рассказ о себе.  
Работа и город. 
Удовлетворение от работы. Работа мечты. Работа в городе. Что мы хотим от работы. 

Персональные интервью. 
Путешествия. 
Транспорт. Еда во время путешествий. Мир вокруг нас. Способы путешествий и 

индивидуальный стиль жизни. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Английский язык, 6-9 класс 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» является усвоение содержания предмета 
и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне.  
Особое внимание уделяется развитию навыков говорения и письма, а также развитию 

компенсаторных навыков. 
Программа предмета рассчитана на 4 года (6-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Американские индейцы. Клондайк. Страноведение. Знакомство с историей и 

культурой страны изучаемого языка, таких как история Золотой лихорадки и судеб 
старателей. 

Искусство побеждать. Битва при Гастингсе. Знакомство с историческими битвами 
страны изучаемого языка. 

Великие географические открытия. Изучение торговых путей, корабельной 
навигации, природных ресурсов на разных материках. 

Рыцарство. Знакомство с историей страны изучаемого языка. 
Закон и порядок. Рассуждение и доказательство. Аргументировано доказывать свою 

точку зрения, написание эссе согласия/несогласия. 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Еда и приготовление пищи. Кухни Запада и Востока, здоровое и вредное питание, 

кухонная утварь. 
Дом внутри. Устройство квартир и домов, мебель, домашние принадлежности. 
Типы домов. Сравнение типов домов в стране изучаемого языка и родной стране. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, отказ от вредных 

привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Ориентирование на местности. Уметь спросить и давать направление. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Компьютер. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Типы чтения. Международный фонетический алфавит. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (6-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (6-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

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

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
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аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
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характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 
средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
(Инженерная направленность) 
 
Английский язык, 6-9 класс, Е 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» является усвоение содержания предмета 
и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне.  
Особое внимание уделяется развитию навыков говорения и письма, а также развитию 

компенсаторных навыков. 
Программа предмета рассчитана на 4 года (6-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  
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Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Американские индейцы. Клондайк. Страноведение. Знакомство с историей и 

культурой страны изучаемого языка, таких как история Золотой лихорадки и судеб 
старателей. 

Искусство побеждать. Битва при Гастингсе. Знакомство с историческими битвами 
страны изучаемого языка. 

Великие географические открытия. Изучение торговых путей, корабельной 
навигации, природных ресурсов на разных материках. 

Рыцарство. Знакомство с историей страны изучаемого языка. 
Закон и порядок. Рассуждение и доказательство. Аргументировано доказывать свою 

точку зрения, написание эссе согласия/несогласия. 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Еда и приготовление пищи. Кухни Запада и Востока, здоровое и вредное питание, 

кухонная утварь. 
Дом внутри. Устройство квартир и домов, мебель, домашние принадлежности. 
Типы домов. Сравнение типов домов в стране изучаемого языка и родной стране. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, отказ от вредных 

привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Ориентирование на местности. Уметь спросить и давать направление. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Компьютер. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Типы чтения. Международный фонетический алфавит. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
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Объем диалога от 3 реплик (6-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (6-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудио текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

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

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
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Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
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 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 



302 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
Английский язык, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» является усвоение содержания предмета 
и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Особое внимание уделяется развитию навыков говорения и письма, а также развитию 

компенсаторных навыков. 
Программа предмета рассчитана на 3 года (7-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: животные.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
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Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

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

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;  
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
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действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
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 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 
Английский язык, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» является усвоение содержания предмета 
и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Особое внимание уделяется развитию навыков говорения и письма, а также развитию 

компенсаторных навыков. 
Программа предмета рассчитана на 2 года (8-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка. Транспорт. 
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
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национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Преступление 
Виды преступлений. Виды наказаний. Вынесение приговора.  
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

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

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–140 
слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;  
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
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действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

 умение оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
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Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 
 
Английский язык, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» является усвоение содержания предмета 
и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Особое внимание уделяется развитию навыков говорения и письма, а также развитию 

компенсаторных навыков. 
Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс) 
Содержание учебного предмета 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
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Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

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

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
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Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 
История, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы  

основного общего образования по предмету «История» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 
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 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс). 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Информатика», «Математика» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Содержание учебного предмета 
История – как наука 
Методы познания в истории. «Язык» истории: термины, «Язык» исторической карты. 

Как работать с историческими источниками. Вспомогательные исторические дисциплины: 
хронология, палеография, геральдика. Счет лет в истории. Объекты, явления и процессы в 
истории. Характеристика исторической личности. Роль личности в истории. Движущие силы 
в истории. Подходы к изучению истории. 

Великие личности Древнего Мира, Ср. веков, Нового и Новейшего времени: 
(Александр Македонский, Ганнибал, Цезарь, Карл Великий, В.И. Ленин, А. Гитлер, И.В. 
Сталин, Б. Муссолини, А. Эйнштейн, А. Суворов, М. Кутузов, Г.К. Жуков и др. по выбору 
учащихся) 

История изобретений и открытий Древнего Мира, Ср.веков, Нового и Новейшего 
времени 
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Великие битвы мировой истории  
(Фермопилы, Битва на Калке, Ледовое побоище, Куликовская битва, разгром 

Непобедимой Армады, Халкин-Гол, Курская дуга, Сталинградская битва, Ватерлоо, 
Аустерлиц, взятие Измаила и др. по выбору учащихся) 

Путешествия и путешественники, географические открытия  
(Р. Скотт, Р. Амундсен, Марко Поло, А. Тасман, Ливингстон, М. Маклай, Д. Кук, Х. 

Колумб, Беллинсгаузен, С. Дежнев, Ермак, В. Беринг и др. по выбору учащихся) 
История Древнего мира 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Неолитическая революция. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 
торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Изобретения для выживания.  
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабство. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. Периодизация исторических периодов. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. Иудаизм. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. Зороастризм. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны, касты. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Индуизм. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. Культурное наследие Др. Китая. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
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. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
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Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
История, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «История» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются:  
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 
школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  



318 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 
– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Программа предмета рассчитана на  1 год (9 класс)  
Содержание учебного предмета 
История России ХХ века 
Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
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профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Обострение 
международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии 
мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 
экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 
общества.  

Революции 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 
лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – 
март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 
политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 
кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 
сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 
стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 
Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
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армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 
роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 
Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 
военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 
Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 
комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 
в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 
рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 
Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 
и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 
Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 
переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 
товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 
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труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. 
– Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 
гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 
и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 
«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 
с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 
колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 
в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 
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и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 
революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 
Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 
профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 
труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 
СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 
очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 
быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 
Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 
конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 
и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
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группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 
Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 
населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 
движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 
Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 
за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 
под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–
осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 
в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 
армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 
Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 
на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 
деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 
инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 
писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 
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Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 
гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 
1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 
Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 
затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 
его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 
мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 
признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 
на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
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Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 
Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 
г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 
Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 
развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 
МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 
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научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 
«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 
советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 
выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 
попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
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лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 
«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 
в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 
СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 
регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
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Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 
дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 
антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 
Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 
политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 
общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 
Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 
Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 
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в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 
подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 
после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 
образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни 
и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 
социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.  

Новейшая история 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 
порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 
и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 
армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 
сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 
Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 
союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 
истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 
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политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 
экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 
кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 
СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 
Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 
Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-
Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 
влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 
и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 
Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 
1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 
Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 
развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 
ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 
войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 
Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 
при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 
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переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 
первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 
Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 
Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 
и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 
нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 
Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 
гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 
нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 
Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 
20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 
союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-
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югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 
НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-
югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 
соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 
«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 
отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-
политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 
политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 
Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 
Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 
Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 



333 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 
Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 
Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 
на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 
Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 
Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 
Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 
мире.  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
 
История, 6-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы  

основного общего образования по предмету «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 
является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  
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 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Программа предмета в Инженерном профиле рассчитана на 4 года (6-9 класс). 



335 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и 
др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 
историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 
исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 
и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 
своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной 
и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 
истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 
российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной 
истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 
и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 
сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 
пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 
громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 
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общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 
культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 
историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 
связи с этим расширен объем учебного материала по истории народов России, делается 
акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 
политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 
народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 
междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 
образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом делается акцент на идее гражданственности, 
прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим 
связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 
гражданского общества, формирования правового сознания. Уделяется внимание 
историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное 
самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные 
организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, 
кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Увеличено количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, 
имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 
традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 
отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской 
культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной 
литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и 
т. д. Отмечается неразрывная связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. В нашем случае – линейное изучение 
ведется с 6 по 10 (11) класс. За счет более подробного изучения исторических периодов 
обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 
закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 
проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 
Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Содержание учебного предмета 
История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
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Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество.  

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь 
и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 
территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 
Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 
– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 
новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Норманнская и 
антинорманнская теории. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяга в греки. 
Волжский 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. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 
церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
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литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 
оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 
Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 
контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 
балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита, Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 
Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 
Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 
с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 
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Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 
«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 
Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 
и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 
к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
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опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 
черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 
царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 
г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком. Прямые и косвенные налоги. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
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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 Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой, Аристотель 
Фиораванти. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 
Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 
Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 
Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: 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 металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-
Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 
и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прусский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 
жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 
и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 
Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 
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Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 
обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 
сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 
люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А. Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. Россия в 7-
летней войне. 

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 Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
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зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 
в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 
к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 
Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 
Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

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.  
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 
над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Дворянская оппозиция 
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самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и 
Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. Мюридизм. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 
просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
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Реформы 1860-1870-х гг. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 
община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 
Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
все сословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
«Дипломатическая Цусима». Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Передвижники, «Могучая 
кучка». 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. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 
Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 
положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 
учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 
Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 
Взаимодействие национальных культур и народов. Народы и народности Кавказа: 
историческая и социокультурная характеристика на момент вхождения в состав России.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.  
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Олигархический 

капитализм. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 
Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 
транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. С.Ю. Витте. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный 
вопрос. Золотой стандарт рубля. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Г. Распутин. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 
кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская Дума». Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 
фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  



348 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 
ценности и стиль жизни. Модерн. Эклектика. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 
искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 
Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Россия между революциями 
Деятельность 3 и 4 Государственных Дум. Россия в первой мировой войне. 

Экономическое и политическое положение России в 1912 – 1916 гг. Новый революционный 
кризис. 

Россия в 1917 г. 
Февральская буржуазная революция. От Февраля к Октябрю: политические 

альтернативы. Двоевластие. Коалиционные правительства. Керенский. Корнилов. В.И. 
Ленин. События Октября – революция или переворот?  

Региональный компонент 
История Москвы 
История возникновения и развития города. Кольца и радиусы Москвы. Московский 

Кремль: стены, башни, соборы. Китай-город. Белый город. Монастыри-сторожи. Московские 
слободы. Топонимика Москвы. 

Всеобщая история 
История – как наука 
Методы познания в истории. «Язык» истории: термины, «Язык» исторической карты. 

Как работать с историческими источниками. Вспомогательные исторические дисциплины: 
хронология, палеография, геральдика. Счет лет в истории. Объекты, явления и процессы в 
истории. Характеристика исторической личности. Роль личности в истории. Движущие силы 
в истории. Подходы к изучению истории. 

Великие личности Древнего Мира, Ср. веков, Нового и Новейшего времени: 
(Александр Македонский, Ганнибал, Цезарь, Карл Великий, В.И. Ленин, А. Гитлер, И.В. 
Сталин, Б. Муссолини, А. Эйнштейн, А. Суворов, М. Кутузов, Г.К. Жуков и др. по выбору 
учащихся) 

История изобретений и открытий Древнего Мира, Ср. Веков, Нового и Новейшего 
времени 

Великие битвы мировой истории  
(Фермопилы, Битва на Калке, Ледовое побоище, Куликовская битва, разгром 

Непобедимой Армады, Халкин-Гол, Курская дуга, Сталинградская битва, Ватерлоо, 
Аустерлиц, взятие Измаила и др. по выбору учащихся) 

Путешествия и путешественники, географические открытия  
(Р. Скотт, Р. Амундсен, Марко Поло, А. Тасман, Ливингстон, М. Маклай, Д. Кук, Х. 

Колумб, Беллинсгаузен, С. Дежнев, Ермак, В. Беринг и др. по выбору учащихся) 
История Древнего мира 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Неолитическая революция. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 
торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Изобретения для выживания.  
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабство. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. Периодизация исторических периодов. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. Иудаизм. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. Зороастризм. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны, касты. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Индуизм. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. Культурное наследие Др. Китая. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
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. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
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Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: причины, повод, цели, участники, 
результаты и последствия. Духовно-рыцарские ордена. Ереси: причины возникновения и 
распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Рыцарство. Представления средневекового человека о 
мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Схоластика. Фома Аквинский. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 
в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 
Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 
против завоевателей. Япония в Средние века: природные условия, изобретения для 
выживания, культура. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 
Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 
искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.  
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Инки, Ацтеки, Майя. Общественный строй. Религиозные верования населения. 
Культура. 

Индейцы Северной Америки: жизнь и быт от природы. Типы хозяйства на примере 
индейцев разных районов Америки. Верования. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: причины, повод, предпосылки, участники, 

результаты, последствия. Политические, экономические и культурные последствия 
географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 
европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Пиратство, каперство. 

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. Лютеранство, Кальвинизм, Цвинглианство, 
Англиканство. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 
протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. 
Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Буржуазная революция и война 
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 
Америки; «отцы-основатели». «Декларация независимости», «Конституция». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. Складывание колониальных империй. Взаимоотношения 
между метрополиями и колониями. Модели взаимодействий. Синтез культур.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии, кодекс чести и 
положение самурайского сословия. 

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. 
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Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-прусская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 
Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 
империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. Ковбои, как социальное и культурное явление.  

Взаимоотношения индейцев Сев. Америки и американцев в XVII – XIX вв. Резервации. 
Золотая лихорадка в Калифорнии. 

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. Золотая лихорадка на Аляске (Клондайк). 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. Либерия, Сьерра-Леоне.  
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
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Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 
и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 Всеобщая история История России 
6 класс  История как наука 

ВИДы, счет лет в истории, исторические 
карты 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. Древний 
Рим. 
Великие личности Древнего Мира, Ср. 
веков, Нового и Новейшего времени. 
История изобретений 
Великие битвы мировой истории 
Путешествия и путешественники, 
географические открытия 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  
Кельты, германцы, славяне 
Страны Востока в Средние века: 
Арабский халифат, ислам 
Кочевники и кочевые империи: тюрки, 
монголы 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 
Индейцы Сев. Америки, Ковбои 
 

Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности  
Восточная Европа в середине I 
тыс. н.э. 
Народы и государства степной 
зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII-XV вв. 
Региональный компонент: 
история Москвы 

7 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  
Раннее Средневековье. Великое 
переселение народов. Рыцарство. 
Геральдика. Феодализм. Христианство 
Зрелое Средневековье 
Образование Единых Национальных 
государств 
Страны Востока в Средние века: Китай, 
Япония, Индия 
Государства доколумбовой Америки: 
Мезоамерика 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 
Золотая лихорадка (Клондайк) 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
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. 
Культурное пространство  
Формирование единого Русского 
государства в XV веке 
Региональный компонент: 
история Москвы 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-
XVII вв. Новые явления в социальной, 
экономической, духовной сферах. 

РОССИЯ В XVI– XVII ВЕКАХ: 
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
К ЦАРСТВУ
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Появление Человека Нового Времени. 
Европа в конце ХV— начале XVII в.  
Возрождение. Реформация. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Складывание колониальных империй 

Россия в XV - XVI веке: 
формирование единого Русского 
гос-ва 
Культура и менталитет  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 
XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА 
К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований 
Петра I 
Региональный компонент: 
история Москвы 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVII 
- XIX в. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции 
Нидерландская буржуазная революция, 
Английская бурж. рев. 
Эпоха Просвещения.  
Американская рев. и война за 
независимость 
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
Страны Европы в XVIII – XIX вв. 
Страны Сев. И Ю. Америки в XVIII – 
XIX вв. 
Страны Востока, Азии и Африки в XIX в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир к началу XX в. Новейшая 
история. Становление и расцвет 
индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны 
Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Мир в 1900—1914 гг. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 
XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА 
К ИМПЕРИИ  
После Петра Великого: эпоха 
«дворцовых переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. 
Правление Екатерины II и Павла 
I 
Культурное пространство 
Российской империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Россия на пути к реформам 
(1801–1861) 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II 
Александр III  
Пореформенный социум. 
Сельское хозяйство и 
промышленность  
Культурное пространство 
империи во второй половине XIX 
в.  
Кризис империи в начале ХХ 
века 
Первая российская революция 
1905-1907 гг. Начало 
парламентаризма  
Общество и власть после 
революции  
Россия в первой мировой войне 
Революции 1917 г. 
 

. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
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История, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ИСТОРИЯ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 
основного общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 
связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 
обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, 
получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки 
зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной 
программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того 
или иного конкретного профиля. С учетом небольшого объема учебного времени, 
отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные 
связи с курсом обществознания. Предполагается не только использование учащимися 
понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 
взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 
познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.
  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
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образовательной программы с социальными партнерами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В процессе изучения предмета создаются условия: 
Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускником. 

В процессе изучения предмета создаются условия: 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общенаучных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «История» на этапе базового общего 
образования являются: 

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

  объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 
  умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 
  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 

  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 

  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

  участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если…»); 

  формирование полученных результатов; 
 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передач, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 
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исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Основные задачи изучения истории в школе:  
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  
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 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Программа предмета рассчитана на 3 года 
Содержание учебного предмета 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 
и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 
к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 
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черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 
царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 
г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 
г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

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 
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Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент  
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII - XVIII вв: 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 металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-
Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  
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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. Прусский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 
среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 
жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 
и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 
Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 
обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 
сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
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иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 
люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

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 Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 
к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
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Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 
Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 
юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

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. 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 
над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
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общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 
просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал все сословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 
в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
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Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 
I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 
и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  
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Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
Всеобщая история 
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, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 
и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 
XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 
за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

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 
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социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 



369 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 
и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 
История, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы  

основного общего образования по предмету «История» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются:  
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 
школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 
в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 
– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 
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– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Программа предмета рассчитана на 2 года (8-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 
над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Российская культура как часть европейской культуры.  
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Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 
просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал все сословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
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связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 
в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Обострение 
международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии 
мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 
экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 
общества.  

Революции 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 
лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – 
март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 
политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 
кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 
сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 
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стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 
Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 
роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 
Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 
военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 
Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 
комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 
в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 
рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 
Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 
и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 
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Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 
переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 
товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 
труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. 
– Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 
гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 
и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 
«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 
с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 
колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 
в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
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отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 
и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 
революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 
Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 
профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 
труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 
СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 
очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 
быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 
Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 
конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 
и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 
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главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 
Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 
населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 
движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 
Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 
за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 
под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–
осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 
в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 
армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 
Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 
на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 
деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 
инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 
писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте.  
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 
гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 
1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 
Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 
затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 
его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 
мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  
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И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 
признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 
на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 
Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 
г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 
Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
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СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 
развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 
МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 
научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 
«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 
советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 
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выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 
попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 
«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 
в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 
СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
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первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 
регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 
дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 
антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 
Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 
политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 
общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 
Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 
Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
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Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 
в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 
подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 
после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 
образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни 
и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 
социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 



384 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 
порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 
и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 
армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 
сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
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Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 
Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 
союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 
истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 
политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 
экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 
кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 
СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 
Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 
Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-
Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 
влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 
и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 
Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 
1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 
Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 
развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 
ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 
войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 
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Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 
при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 
первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 
Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 
Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 
и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 
нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 
Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 
гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 
нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 
Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 
20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 
союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
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преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-
югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 
НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-
югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 
соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 
«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 
отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-
политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 
политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 
Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 
Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 
Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
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Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 
пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 
Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 
Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 
на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 
Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 
Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 
Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 
мире.  

 
История, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы  

основного общего образования по предмету «История» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются:  
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
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5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 
школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 
– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс) 
Содержание учебного предмета 
История России ХХ века 
Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 
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на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Обострение 
международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии 
мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 
экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 
общества.  

Революции 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 
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лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – 
март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 
политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 
кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 
сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 
стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 
Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 
роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 
Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 
военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 
Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 
комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 
в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 
рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 
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Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 
и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 
Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 
переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 
товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 
труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. 
– Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 
гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 
и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 
«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 
с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 
колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 
в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
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«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 
и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 
революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 
Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 
профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 
труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 
СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 
очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 
быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 
Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 
конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 
и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 
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Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 
Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 
населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 
движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 
Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 
за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 
под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–
осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 
в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 
армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 
Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 
на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 
деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 
инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 
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писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 
гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 
1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 
Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 
затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 
его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 
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разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 
мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 
признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 
на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 
Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 
г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 
Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
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негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 
развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 
МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 
научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 
«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
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Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 
советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 
выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 
попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 
«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 
в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 
СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 
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Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 
регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 
дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 
антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 
Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 
политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 
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общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 
Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 
Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 
в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 
подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 
после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 
образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни 
и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 
социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.  

Новейшая история 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 
порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 
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и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 
армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 
сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 
Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 
союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 
истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 
политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 
экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 
кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 
СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 
Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 
Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-
Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 
влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 
и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 
Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 
1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 
Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 
развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
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Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 
А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 
ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 
войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 
Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 
при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 
первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 
Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 
Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 
и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 
нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 
Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 
гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 
нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 
Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 
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20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 
союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-
югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 
НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-
югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 
соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 
«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 
отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-
политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 
политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 
Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже. 
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Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 
Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 
Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 
пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 
Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 
Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 
на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 
Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 
Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 
Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 
мире.  

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Обществознание, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Обществознание» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. В перечень целей входит: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 
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- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 
во всех жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 
уровне основного общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс) 
Содержание учебного предмета 
Человек: Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 
Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Семья: Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия 
физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 
здорового образа жизни. 
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Школа: Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 
Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд 
школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 
Дружный класс 

Труд – основа жизни человека и общества: Содержание и сложность труда. 
Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 
Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. 
Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Наша Родина – Россия: Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное 
государство. Русский язык – государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что 
значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 
государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица 
Россиии. 

Гражданин РФ: Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. 
Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек 
получает от рождения. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. 
Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 
отношения. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
 
Обществознание, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
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предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 3 года, 7-9 класс. 
Содержание учебного предмета 
Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 
и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 
общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
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правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 
электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 
гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 
значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 
Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 
основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 
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финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
Обществознание, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Обществознание» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. В перечень целей входит: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 
объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 
во всех жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
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ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнении типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования; 

 - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни в гражданского общества и государства; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленных законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне базового общего образования являются: 
– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 
право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 
материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 
учебного предмета.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет 
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Программа предмета рассчитана на 3 года. 
Содержание учебного предмета 
Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
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возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 
и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 
общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
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Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 
электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 
гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 
значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 
Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 
основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 
финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 
Обществознание, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Обществознание» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
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установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. В перечень целей входит: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 
объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 
во всех жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнении типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования; 

 - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни в гражданского общества и государства; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
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типичных задач в области социальных отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленных законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
В процессе изучения предмета создаются условия: 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общенаучных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 
(полного) общего образования являются: 

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

  объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 
  применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

  умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного); 

  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 

  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 

  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

  участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если…»); 

  формирование полученных результатов; 
  создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передач, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 
уровне базового общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 
право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 
материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 
учебного предмета.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет 
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Программа предмета рассчитана на 2 года  
Содержание учебного предмета 
Базовый уровень (8 класс) 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 
народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 
диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 
Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 
агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 
в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 
критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 
Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь 
и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 
типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 
предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 
Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 
смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система (8 класс) 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 
лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика (8 класс) 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, 
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влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 
рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 
несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 
Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 
политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП 
– основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 
Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 
политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения (8 – 9 класс) 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 
Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика (9 класс) 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 
идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 
Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 
систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 
психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 
жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 
опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений (9 класс) 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 
служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
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налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 
права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 
уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
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Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 
электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 
гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 
значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 
Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 
основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 
финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 
Обществознание, 9 класс 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Обществознание» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. В перечень целей входит: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 
объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 
во всех жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнении типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования; 

 - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
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экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни в гражданского общества и государства; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленных законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на  1 год  
Содержание учебного предмета 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 
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и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 
электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 
гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 
значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 
Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 
основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 
ГЕОГРАФИЯ 
 
География, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «География» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 



422 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; 
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 
окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 
природе.  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы России, о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 
компонентов; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 
важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

Программа предмета рассчитана на  1 год (5 класс)  
Содержание учебного предмета 
Что изучает география. (5 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 
метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 
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Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. «Хождение за три моря». 

 Освоение Сибири. 
Практическая работа №1: отметить на контурной карте пути следования 2 

первооткрывателей (по выбору учащихся) 
Практическая работа №2: отметить на контурной карте пути следования 2 русских 

исследователей (по выбору учащихся) 
Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 
Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 
Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. 
Практическая работа №3: Определение сторон горизонта на местности. 
Практическая работа №4: Определение расстояний и направлений по плану 

местности. 
Природа Земли (10 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 
суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
 
География, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «География» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; 
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 
окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 
природе.  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы России, о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 
компонентов; 

  сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в котором 
динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 
процессы, и явления; 

  показать большое практическое значение географического изучения 
взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 
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географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем 
России и ее регионов; 

Программа предмета рассчитана на 1 год (9класс) 
Содержание учебного предмета 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России.  
Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 
Города России их классификация. 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
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Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
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Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 
товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ. 
1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
4. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России. 

5. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
6. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
7. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
8. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
9. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
10. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 
11. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
12. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
13. Описание основных компонентов природы своей местности. 
14. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
15. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 
16. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 
России. 
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17. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

18. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации. 

19. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
 
География, 6-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «География» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Программа предмета рассчитана на 4 года (6-9 класс) 
Содержание учебного предмета 
Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
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Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 
космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 
Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 
плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 
информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 
знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 
географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 
географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 
высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 
рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 
Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 



430 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 
направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 
погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 
наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 
наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 
Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата 
на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 
Освоение Земли человеком.  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 
Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-
Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 
людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 
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географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 
значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 
их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 
карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь 
и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 
гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 
плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 
типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 
территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается 
на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 
специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 
другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 
острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 
Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 
Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 
населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 
хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде.  
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Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной 
из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 
туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 
(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 
обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 
отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 
региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения 
в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 
жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 
возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 
территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 
мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 
различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 
Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 
цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  
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Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 
Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 
освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 
территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 
климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 
Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 
транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 
Белого и Каспийского морей). 
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Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 
территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения 
в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горнолесных и 
гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
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миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 
Города России их классификация. 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 
товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 
3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
4. Определение координат географических объектов по карте. 
5. Определение положения объектов относительно друг друга: 
6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
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7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 
высот и глубин. 

8. Определение азимута. 
9. Ориентирование на местности. 
10. Составление плана местности. 
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
15. Описание объектов гидрографии. 
16. Ведение дневника погоды. 
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 
18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
21. Изучение природных комплексов своей местности. 
22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 
24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
25. Описание природных зон Земли. 
26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 
27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 
32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 
35. Описание элементов рельефа России. 
36. Построение профиля своей местности. 
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России. 
38. Описание объектов гидрографии России. 
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 
июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 
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42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 
информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 
44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 
45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 
47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 
54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 
59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 
России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование по учебному предмету составлено на4 учебных года (6-9 

класс).  

Название блока / раздела / 
модуля 

Название темы 
Количество часов, 
отводимых на освоение 
темы 

 
Румбы, Азимуты, масштабы. 
Ориентирование. 

8 

 Методы составления карт. 16 

 Образование Солнечной системы. 8 

 
Литосфера, Горные породы и 
минералы 

16 
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Общие особенности Атмосферы и 
климата Земли. 

10 

 Гидросфера. 10 

 Природные явления 16 

 Почвенно-растительные зоны 10 

 Материки и их части. 62 

 
Население Земли: численность, 
состав. 

10 

 
Условия жизни и деятельности 
человека 

10 

 
Природные ресурсы и 
Использование природных 
ресурсов. Глобальные проекты. 

14 

 
Производство сложных предметов, 
вещей и продуктов 

12 
 

 Отраслевая структура хозяйства 8 

 
Основные группы отраслей и 
условия размещения производств. 

16 

 
Хозяйственная специализация 
регионов мира и России 

32 

 Итого часов: 254 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
 
География, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «География» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; 
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 
окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

  создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 
планеты, о специфике природы и населения материков;  

  раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 
увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков;  

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 
природе.  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы России, о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

  сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 
компонентов; 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе 
и одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в котором 
динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 
процессы, и явления; 

  показать большое практическое значение географического изучения 
взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 
географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем 
России и ее регионов; 

Программа предмета рассчитана на 3года (7-9класс) 
Содержание учебного предмета 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
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представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

География в современном мире.  
Страноведение – наука о природе, населении, хозяйстве и культуре стран земного 

шара. Материки, части света и страны. Географические карты. Разнообразие стран 
современного мира. Способы получения страноведческой информации. Источники 
географической информации. 

Земля – планета людей. 
Население мира. Появление человека и его распространение по земному шару. 

Сухопутные мосты между материками в прошлом. Речные цивилизации древности. 
Средиземноморье как колыбель цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение 
внутренних районов материков. Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. 
Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие расы. 
Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур 
и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города мира. 

Хозяйственная деятельность человека. Возникновение и развитие хозяйства. 
Разнообразие видов хозяйственной деятельности и их изменения во времени. Первичные, 
вторичные и третичные виды хозяйственной деятельности. Современное хозяйство мира: 
секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств отдельных стран мира. 

Природа Земли и человек. Карта строение земной коры. Соотношение между формами 
рельефа и строением коры. Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости. 

Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха от 
угла падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические пояса. Образование 
климатических областей. Парниковый эффект. 

Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. Морские 
природные комплексы. Природные богатства Мирового океана. 

Материки, океаны и страны мира. 
Евразия и омывающие ее океаны. Евразия – самый большой материк Земли. 

Географическое положение, его влияние на особенности природы материка. Атлантический 
океан – самый молодой и освоенный. Индийский океан. Особенности природы и особенности 
хозяйственного использования океанов. 

Европа. Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие особенности 
европейских стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и 
полуостровное) и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на 
природу стран. Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и 
ледники Исландии. Использование геотермальной энергии. Основные черты природы 
Фенноскандии. Фьорды Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота 
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Финляндии. Скандинавы - потомки викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная 
промышленность, добыча железной руды и нефти. Обрабатывающая промышленность 
Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние 
островного положения на историю и культуру страны. Факторы формирования морского 
умеренного климата. Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость природы и 
хозяйства от особенностей климата. Островная изоляция, влияние ее на характер и жизнь 
британцев. Индустриальная мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – 
«зеленый остров».  

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. 
Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. 
Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по мелиорации 
территории. Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и 
промышленности. Штаб-квартиры Европейских объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 
страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 
альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные 
ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и 
населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и 
ледники Швейцарии и Австрии.  

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.  
Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная 

связь с Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение 
территории и современное состояние природы. Национальные парки. Особенности 
переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. 
Озера и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв 
и скудость природных ресурсов. Куршская коса – памятник всемирного природного 
наследия. Хуторская форма расселения. Рыбный промысел и приморская рекреация. 
Территориальная близость с Россией и сложность исторических взаимодействий. 
Русскоязычное население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение 
территории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. 
Чернобыль и «ядерная катастрофа». Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов 
русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер 
экономики. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). 
Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. Барьерный 
эффект гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и 
хозяйства регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. 
Национальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия 
– приатлантическая страна на крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте 
Европы. Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и 
хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и 
ее современные проявления. Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. 
Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия». 
Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, 
изрезанность береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны. 
Карстовые плато. Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки. 
Благоприятные агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-
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угорский народ в центре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб 
Карпат и румынская нефть. Сады Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Культурное 
наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности 
природы, населения и хозяйства России. 

Азия. Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности 
природы. Минеральные ресурсы региона и их приуроченность к различным структурам 
земной коры. Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: между 
Черным и Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с 
рельефообразованием: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и 
потухшие вулканы, озера. Влажные и сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и 
специализация сельского хозяйства. Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое и 
орошаемое земледелие, нефтедобыча. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны 
Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона: на 
перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и сухой климат 
Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и 
пустыни. Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни Аравии и зарождение 
ислама. Иерусалим – центр трех религий. Византия – Константинополь – Стамбул. 
Исторически обусловленные и новые отрасли хозяйства стран региона. Региональные 
различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика 
континентального географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их 
связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. 
Древняя история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых 
народов. Монокультурное хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее 
море пустыни. Афганистан – страна без железных дорог.  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. 
Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы. 
Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – «желтая река». Лессовые плато 
и ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная страна мира: пути 
решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство. Современное 
экономическое развитие Китая.  

Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна «потомков 
Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от 
тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. Островная 
изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. Высокая 
плотность населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства.  

Корея – разделенный полуостров. Один народ, общая история и культура. КНДР – 
изолированная страна. Республика Корея – путь от отсталого к экономически развитому 
государству. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до 
берегов Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи 
и их образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки 
Южной Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-
дельта.  

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие 
осадков и буйство растительности. Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. 
Индокитай – между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Филиппины – страны-
архипелаги. Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы».  
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Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк земного 
шара. Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. Самые 
крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность размещения 
населения и народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и религиозный состав. 
Регионы Евразии. 

Африка. Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и 
симметрия относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты 
материка. Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки.  

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское 
Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и 
фосфориты. Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодородный оазис. Сахара – 
крупнейшая пустыня планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. 
Земледелие в оазисах. Культура финиковой пальмы. 

Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. Влияние 
рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и субэкваториальных 
поясов. Страны побережья Гвинейского залива. Кофе, бананы, какао и другие 
плантационные культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки. Зона Сахеля. 
Озеро Чад. Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение и его 
причины. Полезные ископаемые стран региона. Особенности современного хозяйства: 
добыча полезных ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы: 
фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья 
Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая 
зона. Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфиопия – родина 
сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. Народы 
банту и суахили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия 
западных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных 
течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. 
Капские и Драконовы горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская 
Республика: сложный национальный состав, особенности экономического развития. 
Горнодобывающая промышленность: руды цветных металлов, алмазы, золото. 

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые 
природные объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим 
положением- модель географической зональности и симметричное расположение зон 
относительно экватора. Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи 
полезных ископаемых, плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. 

Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического 
положения и природы Северной и Южной Америки. 

Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное дыхание» 
Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический архипелаг. 
Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». Гранитные 
скалы полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных ископаемых. 
Материковое оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и река 
Святого Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. Гренландия – самый 
большой остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого 
океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная 
зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. Национальные парки. Состав 
населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга». 

США – крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в 
размещении населения и хозяйства на территории страны. Северо-Восток США: район 
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первых переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрёбов- Чикаго. Вашингтон – 
столица США. Полуостров Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – самый 
населённый и развитый штат. Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан – 
Франциско. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения стран 
региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой климат внутренних 
нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город мира. Тропические 
циклоны Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная 
река Земли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства 
Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, сахарный тростник и другие 
тропические культуры. Бразилиа – столица страны. Рио-де-Жанейро – город карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. Сложность 
геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово 
Боливии и медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад Анхель. Высотная 
поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от климата. 
Приокеаническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака. 

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и ее 
сравнение со степями и прериями. Патагония. Река Парана и гидростроительство. Крайний 
юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн. 

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка. 
Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – общая 
ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые природные 
объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение европеоидной, 
монголоидной и негроидной расы. 

Австралия и Океания. Австралия. Географическое положение и природа. Страна-
материк. Сухопутные мосты с Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой 
Водораздельный хребет и его влияние на природу страны. Пустыни центральной Австралии. 
Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики). Минеральные богатства материка. Уникальный 
животный и растительный мир; эндемики. Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – 
города-соперники. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. 
Линия перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, 
атоллы и лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хозяйство и ядерные 
испытания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 
Полярные области Земли. Полярные области Земли. Общие черты природы полярных 

областей Земли. История исследования и освоения. Международное сотрудничество в 
исследовании и освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного 
освоения Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.  

Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. 
Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и 
айсберги. Озоновая дыра. 

Общие черты полярных областей Земли.  
Человек и планета: история взаимоотношений. История изменения природы 

человеком. Воздействие первобытных людей на природу, использование огня. Древнее 
земледелие и его негативные последствия. Результаты взаимодействия человека на 
различные оболочки Земли. Изменение человеком природы материков.  

Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи 
горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Территория России на карте мира.  
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Характеристика географического положения России. Водные пространства, 
омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 
освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 
территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 
климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 
Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 
транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 
Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей).  



447 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 
территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения 
в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горнолесных и 
гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

Человек и природа. 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
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Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 
Города России их классификация. 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 
товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ. 
1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 
3. Определение координат географических объектов по карте. 
4. Определение положения объектов относительно друг друга: 
5. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
6. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
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7. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
8. Описание объектов гидрографии. 
9. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
10. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
11. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
12. Изучение природных комплексов своей местности. 
13. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
14. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 
15. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
16. Описание природных зон Земли. 
17. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 
18. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
19. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
20. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
21. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
22. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 
23. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 
24. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 
25. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 
26. Описание элементов рельефа России. 
27. Построение профиля своей местности. 
28. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России. 
29. Описание объектов гидрографии России. 
30. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 
июля на территории России. 

31. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

32. Описание характеристики климата своего региона. 
33. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 
34. Описание основных компонентов природы России. 
35. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 
36. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
37. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 
38. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России. 

39. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
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40. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 
населения в разных частях России. 

41. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
42. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
43. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
44. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 
45. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
46. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
47. Описание основных компонентов природы своей местности. 
48. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
49. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 
50. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 
России. 

51. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

52. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации. 

53. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 
География, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «География» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; 
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 
окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
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территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 
природе.  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы России, о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 
компонентов; 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в котором 
динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 
процессы, и явления; 

  показать большое практическое значение географического изучения 
взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 
географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем 
России и ее регионов; 

Программа предмета рассчитана на 2 года (8-9класс) 
Содержание учебного предмета 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
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предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 
освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 
территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 
климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 
Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 
транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 
Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
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почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 
территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения 
в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 
гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

Человек и природа. 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

География своей местности. 
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Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 
своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 
Города России их классификация. 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 
товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Примерные темы практических работ. 
1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
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4. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 
изучении территории России. 

5. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 
России. 

6. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 
полезных ископаемых на территории России. 

7. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 
России. 

8. Описание элементов рельефа России. 
9. Построение профиля своей местности. 
10. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России. 
11. Описание объектов гидрографии России. 
12. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 
июля на территории России. 

13. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

14. Описание характеристики климата своего региона. 
15. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 
16. Описание основных компонентов природы России. 
17. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 
18. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
19. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 
20. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России. 

21. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
22. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
23. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
24. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
25. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
26. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 
27. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
28. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
29. Описание основных компонентов природы своей местности. 
30. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
31. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 
32. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 
России. 

33. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 
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34. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации. 

35. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 
География, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «География» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; 
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 
окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 
природе.  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы России, о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 
компонентов; 

 сформировать представление России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в котором 
динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 
процессы, и явления; 

  показать большое практическое значение географического изучения 
взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 
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географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем 
России и ее регионов; 

Программа предмета рассчитана на 1 год (9класс) 
Содержание учебного предмета 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России.  
Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 
Города России их классификация. 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
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Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
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Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 
товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ. 
1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
4. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России. 

5. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
6. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
7. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
8. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
9. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
10. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 
11. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
12. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
13. Описание основных компонентов природы своей местности. 
14. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
15. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 
16. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 
России. 
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17. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

18. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации. 

19. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 
МАТЕМАТИКА 
 
Математика, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Математика 5» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 
работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 мотивация интеллектуального развития, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс)  
Содержание учебного предмета 
Натуральные числа 
Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 
делитель, наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 
10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Деление с остатком 

Дроби 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 
по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция, основное свойство пропорции. 
Проценты, нахождение процентов от величины и величины по ее процентам, выражение 
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами 
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Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры 
зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, 
работа; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами 

Элементы алгебры 
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера-Венна 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное расположение двух окружностей. 
Взаимное расположение прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 
многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах: куб, параллелепипед. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Математика, 6 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Математика 6» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на  1 год (6 класс)  
Содержание учебного предмета 
Наглядная геометрия и математическая статистика 
Основные геометрические фигуры. Понятие площади, объема, вычисление площадей и 

объемов простых фигур. Изображение простых фигур с помощью компьютерных программ. 
Способы представления данных. Столбчатые и круговые диаграммы. Работа с диаграммами. 

Пропорции. НОК и НОДы.  
Понятие пропорции. Основное правило пропорции. Решение пропорций. Понятие 

наименьшего общего кратного и наибольшего общего делителя. Нахождение НОКов и 
НОДов. Алгоритм Евклида.  

Рациональные числа 
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Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 
числами. Понятие десятичной дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Сложение, 
вычитание, умножение и деление обычных и десятичных дробей. Представление 
рационального числа в виде десятичной дроби. Представление десятичной дроби в виде 
рационального числа. Проценты. Понятие процента от числа, нахождение целого числа. 
Задачи на проценты. 

Отрицательные числа 
Числовая прямая. Модуль числа. Отрицательные числа. Действия с рациональными 

числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Преобразование выражений с 
отрицательными числами. Различные методы раскрытия скобок. Оптимизация вычислений. 

Уравнения  
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Понятие 

уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и уравнениях-
следствиях. Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 
уравнений. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 
решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного 
расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при 
совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  
Основные методы решения задач. Арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 
графические методы). 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
числового  

АЛГЕБРА 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
Математика (вкл. Алгебра, геометрия, математический практикум), 9 класс 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «МАТЕМАТИКА» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

А также формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития биологии, овладение основными научными понятиями в биологии, формирование 
экологического мышления и умения практически применять полученные знания. 

Обучение в биолого-математических классах направлено на учеников с повышенными 
учебными потребностями, сознательно избравших для себя сферу будущей 
профессиональной деятельности, связанную с биологией.  

В комплекс программ по математике входят: 
9 класс 10-11 класс 
Алгебра Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
Геометрия Математический практикум 
Математический практикум  

 
Программы перечисленных курсов соотносятся между собой так, что дают единое 

представление о роли математики в изучении биологии. 
Предмет изучается на углубленном уровне. 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление, развитие и сохранение личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования  

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

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

 организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Программа предмета рассчитана на 1 год.  
Содержание учебного предмета 
Освоение учебного предмета «АЛГЕБРА» направлено на обеспечение возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 
научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук, особенно 
«БИОЛОГИИ». 

Учебные предметы «Алгебра, геометрия» способствуют формированию у 
обучающихся научного мировоззрения, знакомство с общенаучными методами (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), способствует развитию умения обобщать 
информацию, полученную из различных источников, анализировать ее и делать выводы на 
основе полученной информации. 

Изучение предмета «Математика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 
«Биология», «География». 

Раздел «АЛГЕБРА» включает в себя изучение следующих тем:  
«Неравенства и системы неравенств» 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о среднем для двух чисел.  
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства.  
Представление о равносильности неравенств.  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром.  
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 
квадратного неравенства.  

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  
Простейшие иррациональные неравенства вида  
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение 
решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 
двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными.  

«Системы уравнений» 
Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 
уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 
Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

 «Числовые функции» 
Понятие зависимости  
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости.  
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Функция  
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 
значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и 
убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 
Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция  
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов.  
Квадратичная функция  
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств 
квадратичной функции для решения задач.  

Обратная пропорциональность  
Свойства функции. Гипербола. Представление об асимптотах.  
Степенная функция с показателем 3  
Свойства. Кубическая парабола.  
Функции у=k\x. Их свойства и графики. Степенная функция с показателем степени 

больше 3.  
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  
Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции.  
«Прогрессии» 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 
прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 
Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость.  

«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности» 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 
изменчивых величинах.  

Случайные опыты и случайные события  
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности.  

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли  
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Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 
Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность  
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка.  
Случайные величины  
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 
Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 
умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 
стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов 
в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и 
точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Раздел «ГЕОМЕТРИЯ» включает в себя изучение следующих тем: 
Векторы  
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике.  

Метод координат 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур.  
Применение векторов и координат для решения геометрических задач.  
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центрует системы точек.  
Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.  
Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема 
Чевы.  

Расстояния  
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры.  
Геометрические построения  
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  
Инструменты для построений. Циркуль, линейка.  
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.  
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам.  
Деление отрезка в данном отношении.  
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия).  
Этапы решения задач на построение.  
Движение 
 Геометрические преобразования  
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Преобразования  
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования).  
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование  
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений 

и решения задач.  
Начальные сведения из стереометрии 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. 
 Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  
Раздел «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» включает в себя изучение 

следующих тем: 
 Числа. Рациональные числа  
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 
дроби.  

Иррациональные числа  
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Представления о расширениях числовых множеств.  
Тождественные преобразования  
Числовые и буквенные выражения  
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и целым показателем.  
Понятие тождества  
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве.  
Дробно-рациональные выражения  
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление. 
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Иррациональные выражения  
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 
корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
степень с рациональным показателем.  

Решение текстовых задач  
Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств демонстрации данных при 
решении задачи.  

Решение задач на движение, работу, покупки  
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Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 
соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части  
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач.  
Логические задачи  
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения задач  
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы).  
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Алгебра 7-9 классы 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Алгебра» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 3 года (7-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 
дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и целым показателем.  
Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 
умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 
сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 
преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на 
множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 
сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с 
одной переменной.  

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 
квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 
полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
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Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 
корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
степень с рациональным показателем. 

Уравнения  
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 
Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 
уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 
графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение 
на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 
Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов 
уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ; 

   f x g x  и их решение. Решение иррациональных 

уравнений вида    f x g x . 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
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Представление о равносильности систем уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 
уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 
Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств.  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 
квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение 
решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 
двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 
Функция 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 
значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и 
убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 
Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств 
квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции k
y

x
 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 
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Свойства. Кубическая парабола.  
Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  
Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 
прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 
Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения задач 
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
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Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 
размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 
Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 
изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 
Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 
умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 
стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов 
в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и 
точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
Алгебра 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Алгебра» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 



475 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на углублённом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Алгебра» являются: 
 демонстрация на примерах роли и места математики и алгебры в формировании 

современной научной картины мира; 
 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе; 
 умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, рациональное число, 

сумма, разность, произведение, частное, остаток, переменная, уравнение, неравенство; 
 умение использовать тригонометрию для решения физических и геометрических 

задач; 
 Умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию об 

алгебраических объектах, представленных на графиках; 
В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы : 
 учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль математики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
 научились распознавать логически некорректные высказывания. 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 учащиеся научились вычислять среднее значение данных величин, рассчитывать 

простые финансовые операции, абсолютное значение процентной ставки. 
Программа предмета рассчитана на 3 года, 7-9 классы. 
Содержание учебного предмета 
Понятие числа. 
Натуральные числа. 
Запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. делимость, признаки 

делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. 
Целые числа. 
Модуль числа и его свойства, действия с отрицательными числами. Свойства операций 

на целых числах: дистрибутивность, ассоциативность, коммутативность. 
Рациональные числа. 
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Взятие 

обратного рационального числа. 
Алгебраические выражения. 
Переменные. Подстановка значений в переменные. Значение алгебраического 

выражения. Раскрытие скобок и приведение подобных членов. 
Уравнения и неравенства. 
Понятие уравнения и его решения. Линейные уравнения и их решения. Простейшие 

линейные системы уравнений с двумя неизвестными, алгоритм поиска решения. Текстовые 
задачи, решаемые с помощью уравнений и систем. Понятие неравенства. Решение линейных 
неравенств. 

График функции. 
Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. График модуля 

линейной функции. Неравенства с модулями. Разбор случаев. 
Квадратный корень. 
Понятие квадратного корня. Выражения с квадратными корнями. Упрощение 

выражений. Сравнение корней. 
Квадратные уравнения. 
Решение через дискриминант. Критерий существования 0, 1, 2 корней. Решение по 

теореме Виета. Биквадратные уравнения. Параметризованные уравнения. Поиск числа 
решений. Разложение на множители. 

График квадратного трехчлена. 
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Квадратичные и рациональные неравенства. 
Решение квадратичных неравенств с использованием графика квадратного трехчлена. 

Метод интервалов. Разложение квадратичного неравенства на множители для применения 
метода интервалов. 

Степень с целым показателем 
Упрощение выражений со степенями с целыми показателями. 
Дробно-линейные функции 
График дробно-линейной функции, его построение. Асимптоты. 
Системы уравнений. 
Общий алгоритм решения линейных систем. Сведение к линейным системам. 

Однородные уравнения и системы с однородными уравнениями. 
Текстовые задачи. 
Сведение текстовых задач к уравнениям, неравенствам и их системам с последующим 

решением. 
Иррациональные уравнения и неравенства. 
Сведение иррациональных к квадратичным и линейным уравнениям. Равносильные 

переходы и односторонние переходы. Проверка корректности решения. Решения равенств и 
проверка их корректности. 

Графики. 
Операции с графиками: растяжение вдоль осей, гомотетия. Преобразование графиков 

при замене переменных. 
Тригонометрические функции. 
Тригонометрическая окружность. Определения простейших тригонометрических 

функций, их табличные значения. Упрощение выражений с табличными значениями. 
Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. Формулы 
приведения. 

Тригонометрические уравнения. 
Периодичность тригонометрических функций. Периодичность решений уравнений без 

ограничений. Графики тригонометрических функций. Сведение уравнений к квадратичным, 
линейным и рациональным. Области определения тригонометрических функций. 

Формулы суммы и разности. 
Формулы двойного и половинного аргумента. Упрощение выражений с 

использованием формул сумм и разностей. 
Тригонометрические тождества. 
Основное тригонометрическое тождество. Использование формул сумм, разностей и 

приведения для доказательства тождеств. 
Тригонометрические неравенства. 
Сведение к известным типам неравенств. 
 
Алгебра 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Алгебра» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Алгебра» являются: 
 демонстрация на примерах роли и места математики и алгебры в формировании 

современной научной картины мира; 
 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в 

современном обществе; 
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 умение оперировать понятиями: функция, уравнение, система уравнений; 
формулировать и решать задачи с использованием этих понятий. 

В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы : 
 учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль 

математики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 научились распознавать логически некорректные высказывания. 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 
Программа предмета рассчитана на 2 года (8-9 классы). 
Содержание учебного предмета 
Повторение курса 7 класса 
Преобразование рациональных выражений. Многочлены от одной переменной. 

Алгебраические дроби и действия с ними. Преобразование рациональных выражений. 
Метод неопределенных коэффициентов  

Квадратичная функция. Функция y=k/x. Квадратичная функция, функция y=k/x: 
свойства и графики. Преобразование графиков функций. Графическое решение уравнений. 
Дробно-линейная функция и ее график 

Функция квадратного корня. Понятие квадратного корня из неотрицательного 
числа. Функция квадратного корня, ее свойства и график. Свойства квадратных корней, 
преобразование выражений с квадратными корнями. Алгоритм извлечения квадратного 
корня 

Квадратные уравнения. Основные понятия; формула корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 

Действительные числа. Неравенства. Натуральные и целые числа. Делимость чисел. 
Основная теорема арифметики. Множество рациональных чисел. Множество 
действительных чисел. Числовые неравенства. Свойства и доказательство неравенств. 
Исследование функций на монотонность. Решение линейных и квадратных неравенств. 
Модуль действительного числа. Функция y=|x|, графики с модулями. Приближенные 
вычисления 

Методы решения уравнений. Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения. 
Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами 

Степень с целым показателем. Степенные функции и их свойства. 
Уравнения и системы уравнений. Уравнения высших степеней. Уравнения с двумя 

переменными. Графическое решение системы уравнений. Системы нелинейных уравнений 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач, составление уравнений. 
Последовательности и прогрессии. Последовательности. Метод математической 

индукции. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Комбинированные задачи на 
прогрессии. Предел последовательности. Бесконечная геометрическая прогрессия 

Тригонометрические выражения и их преобразования. Определение синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса. Радианная мера угла. Зависимость между функциями 
одного аргумента. Формулы приведения. Теоремы сложения. Формулы двойного и 
половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение и обратно. 

Повторение пройденного в 8-9 классах. Зачётная работа на повторение 
 
Алгебра 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Алгебра» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 
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Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Алгебра» являются: 
 демонстрация на примерах роли и места математики и алгебры в формировании 

современной научной картины мира; 
 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе; 
 умение оперировать понятиями: функция, уравнение, система уравнений; 

формулировать и решать задачи с использованием этих понятий. 
В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы: 
 учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль 

математики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 научились распознавать логически некорректные высказывания; 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 
Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс). 
Содержание учебного предмета 
Повторение курса 8 класса. Формулы сокращённого умножения. Системы линейных 

уравнений и неравенств. Текстовые задачи. Решение задач. 
Квадратный трёхчлен. Метод выделения полного квадрата. Теорема Виета. Решение 

квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к квадратным. Задачи с параметрами. 
Парабола с точки зрения геометрии, её директриса и фокус. Подобие парабол. Системы 
уравнений второй степени. Решение задач. 

Линейная функция. Построение графиков линейных функций с модулями. 
Геометрический подход к решению алгебраических задач. Метод Гаусса решения систем 
линейных уравнений. Решение задач. 

Функции и отображения. Числовая функция. Область определения, область значений. 
Нули функции. Максимум и минимум. Локальные экстремумы. Ограниченность. Чётность и 
нечётность. Монотонность. Промежутки знакопостоянства. Обратная функция. Построение 
графиков. Решение задач. 

Рациональная функция. Метод интервалов для решения рациональных неравенств. 
Гипербола. Её асимптоты и график. График рациональной функции. Решение задач. 

Неравенства. Доказательство неравенств. Неравенство Бернулли. Неравенство Коши. 
Неравенства о средних. Решение задач. 

Более сложные уравнения и системы. Системы совокупностей и совокупности систем. 
Однородные выражения. Симметрические многочлены. Нелинейные системы уравнений. 
Решение задач. 

Теория чисел. Делимость. Остатки. Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида. 
Простые числа. Основная теорема арифметики. Решето Эратосфена. Диофантовы 
уравнения. Соизмеримость отрезков. Решение задач. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач на движение (прямое, круговое, в воде), 
работу, смеси и проценты, оценки, целые числа. Составление уравнений и обратная задача. 
Решение задач. 

Арифметический корень и рациональная степень. Равносильные преобразования. 
Построение графиков. Упрощение алгебраических выражений. Решение задач. 

Последовательности и прогрессии. Последовательности. Метод математической 
индукции. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Комбинированные задачи на 
прогрессии. Предел последовательности. Бесконечная геометрическая прогрессия. Решение 
задач. 

Тригонометрия. Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Радианная мера 
угла. Зависимость между функциями одного аргумента. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Решение задач. 

Повторение пройденного в 9 классе. Зачётная работа на повторение. 
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ГЕОМЕТРИЯ 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Геометрия 7-9 классы 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ГЕОМЕТРИЯ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне.  
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 развитие логического мышления, умения рассуждать строго. 
В процессе изучения предмета создаются условия для: 
 разработки планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

 разработки основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям, как: исследовательское, прикладное, игровое направление проектов; 

 разработки взаимодействий между различными предметами школьного курса; 
Программа предмета рассчитана на 3 года (7-9 классы). 
Содержание учебного предмета 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».  
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. 
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Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 
треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 
Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
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Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский.  
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
 
Геометрия, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углублённом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Геометрия» являются: 
 демонстрация на примерах роли и места математики и геометрии в формировании 

современной научной картины мира; 
 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе; 
 умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Умение изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 

 Умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 Умение использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 
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В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы : 
 учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль 

математики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 научились распознавать логически некорректные высказывания. 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 учащиеся научились вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат 
Программа предмета рассчитана на 3 года, 7-9 классы. 
Содержание учебного предмета 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 
ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые 

и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 
Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
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Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема 
Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений 

и решения задач.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 
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Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
 
Геометрия, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Программа предмета рассчитана на 3 (7-9 кл) 
Содержание учебного предмета 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 
ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые 

и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 
Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
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Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема 
Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 
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Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений 
и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 
Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

Программа обучения сопровождается курсом дистанционной поддержки предмета на 
Учебном портале школы (moodle.179.ru) 

 
Геометрия, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углублённом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Геометрия» являются: 
 демонстрация на примерах роли и места математики и геометрии в формировании 

современной научной картины мира; 
 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе; 
 умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Умение изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 

 Умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
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 Умение использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 

 
В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы : 
 учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль 

математики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 научились распознавать логически некорректные высказывания. 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 учащиеся научились вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат 
 
Программа предмета рассчитана на 3 года, 7-9 классы. 
Содержание учебного предмета 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 
ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые 

и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 
Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
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Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 
подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема 
Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений 

и решения задач.  
Векторы и координаты на плоскости 
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Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
 
Геометрия, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Геометрия» являются: 
 демонстрация на примерах роли и места математики и геометрии в формировании 

современной научной картины мира; 
 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе; 
 умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Умение изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 

 Умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 Умение использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 

 
В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы : 
 учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль 

математики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

 научились распознавать логически некорректные высказывания. 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 учащиеся научились вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат 
Программа предмета рассчитана на 2 года, 8-9 классы. 
Содержание учебного предмета 
Параллельные прямые и углы. Параллельные прямые на плоскости. Измерение 

углов, связанных с окружностью. Задачи на построение и геометрические места точек. 
Метод вспомогательной окружности. Задачи на вычисление и доказательство. 

Площади многоугольников. Основные свойства площади. Площадь прямоугольника. 
Площади треугольника и четырехугольника. Площади в теоремах и задачах. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты на плоскости. Уравнение прямой. 
Расстояние от точки до прямой. Уравнение окружности. Векторы на плоскости. Скалярное 
произведение векторов. Координатный и векторный методы. 

Преобразования плоскости. Движение плоскости. Виды движений плоскости. 
Гомотетия. 
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Подобие. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Теорема Фалеса и 
следствия из нее. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Метрические соотношения в треугольнике и окружности. Метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические 
функции. Теоремы косинусов и синусов. Соотношения между отрезками, возникающими 
при пересечении прямых с окружностями. 

Задачи и теоремы геометрии. Замечательные точки треугольника. Некоторые 
теоремы и задачи геометрии. Метод подобия. Построение отрезка по формуле. Метод 
подобия в задачах на построение. Одно важное геометрическое место точек. Вписанные и 
описанные четырехугольники. Вычислительные методы в геометрии. Решение задач для 
повторения. 

Повторение. Использование аналитических методов в решении задач. Контрольная 
работа. 

Длина окружности, площадь круга Правильные многоугольники. Длина 
окружности. Площадь круга и его частей. 

Прямые и плоскости в пространстве. Аксиомы стереометрии. Параллельность 
прямых в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность 
прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол между плоскостями. 

Многогранники. Изображения пространственных тел. Выпуклые многогранники. 
Многогранные углы. Правильная пирамида. Призма, параллелепипед. 

Круглые тела. Тела вращения. Касания круглых тел. Вписанные и описанные 
многогранники. 

Аналитические методы в стереометрии. Скалярное произведение векторов 
пространства. 

Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Нахождение углов между 
скрещивающимися прямыми, плоскостями, прямой и плоскостью. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. 

 
Геометрия, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углублённом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Геометрия» являются: 

 демонстрация на примерах роли и места математики и геометрии в формировании 
современной научной картины мира; 

 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 
обществе; 

 умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг. Умение изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 Умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы : 

 учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль математики 
в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 научились распознавать логически некорректные высказывания. 
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 учащиеся научились вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади участков прямоугольной формы, объемы комнат 

Программа предмета рассчитана на 2 года, 8-9 классы. 
Содержание учебного предмета 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Закрепление представлений о метапредметном понятии «фигура», полученных до 

начала 8 класса. Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 
свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. Применение симметрии фигуры для решения геометрических задач. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые 

и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Закрепление знаний и навыков, полученных в 7 классе. Сумма углов 

треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. Равносторонний 
треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Неравенство треугольника. 

Вспомогательные построения: "построим треугольник, равный данному", "отложим 
отрезок, равный сумме или разности данных отрезков". 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата, равнобокой 
трапеции. Теорема Вариньона. Замечательное свойство трапеции. 

Методы "вспомогательный параллелограмм", "удвоение медианы". 
Свойства центрально-симметричного шестиугольника. 
Дополнительные построения, связанные с трапецией (переносы стороны, диагонали, 

продление боковых сторон, проведение средней линии, проведение высот). 
Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. Вспомогательная окружность при решении геометрических задач. 

Замечательные свойства треугольника 
Замечательные точки треугольника. Точки пересечения медиан, высот, биссектрис, 

серединных перпендикуляров. Лемма о трезубце. Леммы об отражении ортоцентра. 
Ортотреугольник. Окружность девяти точек. Прямая Эйлера. Теорема о прямой Симсона. 
Теорема Помпею и её обобщение. Теорема Наполеона. Теорема Морлея. 

Отношения 
Равенство фигур 
Закрепление навыков и знаний, связанных с равенством треугольников. Признаки 

равенства многоугольников. 
Параллельность прямых 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках.  
Метод расчёта отношений типа теорем Чевы и Менелая с помощью проведения 

вспомогательной параллельной прямой и теоремы о пропорциональных отрезках.  
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
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Измерения и вычисления 
Величины 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Вычисление площадей методом перегруппировки. 
Использование вспомогательной площади для решения геометрических задач. 
Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 
Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Обобщение 
теоремы Менелая для многоугольника. 

Расстояния 
Закрепление представлений о понятии "расстояние", полученных до начала 8 класса. 
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 
Задачи на нахождение экстремума 
Вычисление кратчайших расстояний и построение кратчайших путей. Минимизация 

периметра или площади фигуры. Точки Ферма и Торричелли в треугольнике. 
Геометрические построения 
Закрепление навыков построения геометрических фигур, полученных до начала 8 

класса, в т.ч. циркулем и линейкой. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод геометрических преобразований, метод симметрии, метод подобия, анализ с конца и 
вспомогательное построение "в стороне" от основного чертежа). 

Исследование в задачах на построение. 
Построения одной линейкой.  
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Применение 

движений для решения геометрических задач. 
Подобие как преобразование 
Подобие как средство доказательства утверждений и решения задач.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
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Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
 
Геометрия, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Геометрия» являются: 
● демонстрация на примерах роли и места математики и геометрии в формировании 

современной научной картины мира; 
● освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе; 
● умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Умение изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 

● Умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

● Умение использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 

В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы : 
● учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль 

математики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

● научились распознавать логически некорректные высказывания. 
● оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
● учащиеся научились вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат 
Программа предмета рассчитана на 1 год, 9 класс. 
Содержание учебного предмета 
Повторение. Параллельные прямые и углы на плоскости. Параллелограмм и трапеция. 

Подобие треугольников и следствия из него. Теорема Пифагора. 
Окружность. Окружность, и ее свойства. Вписанные углы. Касательные и секущие. 

Вписанные и описанные треугольники и четырехугольники. Длина окружности. Площадь 
круга и его частей. 

Задачи на построение. Блок задач на построение циркулем и линейкой. 
Метрические соотношения в треугольнике. Тригонометрические функции. Теоремы 

косинусов и синусов. Площади многоугольников. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты на плоскости. Уравнение прямой. 

Расстояние от точки до прямой. Уравнение окружности. Векторы на плоскости. Скалярное 
произведение векторов. Координатный и векторный методы. 

Преобразования плоскости. Движение плоскости. Виды движений плоскости. 
Гомотетия. Инверсия. Решение задач. 

Стереометрия. Многогранники и их свойства. Изображения пространственных тел. 
Выпуклые многогранники. 

 
ИНФОРМАТИКА 
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Информатика, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Информатика» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
Главными задачами реализации учебного предмета «Информатика» являются: 
 обеспечение развития информационных компетенций школьника, готовящегося к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда; 

 обучение навыкам работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 
достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 
сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 понимание содержания основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 обучение навыкам проектирования и анализа программ и подпрограмм для 
решения на практике конкретных практических задач. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс) 
Содержание учебного предмета 
Информация вокруг нас (12 часов) 
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 
информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 
новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 
Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 
мышление. Понятие как форма мышления. 

Аналитическая деятельность: 
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 
 приводить примеры информационных носителей; 
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 
Практическая деятельность: 
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 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
 работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 
 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 
 вычислять значения арифметических выражений с помощью программы Калькулятор; 
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 
 решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих программных 

средах. 
Компьютер (7 часов) 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 
Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 
позиция пальцев на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 
 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 
 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 
 определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 
Практическая деятельность: 
 выбирать и запускать нужную программу; 
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 
квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 
Подготовка текстов на компьютере (8 часов) 
Текстовый редактор. 
Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 
Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 
Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 
междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. 
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
Аналитическая деятельность: 
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 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 
документа и возможности тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 
созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 
 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 
 создавать и форматировать списки; 
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы. 
Компьютерная графика (6 часов) 
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 
Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. 
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 
Устройства ввода графической информации. 
Аналитическая деятельность: 
 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы); 
 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых; 
 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций 

по созданию изображений; 
Практическая деятельность: 
 использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор для 

создания и редактирования изображений; 
 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
 
Информатика и ИКТ, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Информатика и ИКТ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Поскольку программа составлена для класса со специализацией в области 
биологии, то основная цель реализации программы ‒ научить школьников использовать 
компьютерные технологии для оформления исследовательских и проектных работ по 
основному выбранному профилю. Практические работы планируются с таким 
расчётом, чтобы учащиеся не просто сдали зачёт по данному курсу, но и получили 
значимый результат для своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 формирование представления о технических и социальных особенностях сети 

Интернет, практическое использование имеющихся в сети ресурсов, 
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 освоение навыков работы со справочными системами и документацией к 
используемым программам, 

 освоение навыков работы в локальной сети и использование её особенностей для 
индивидуальной и групповой работы, 

 формирование основных принципов работы с векторным графическим 
редактором, 

 использование полученных навыков работы с векторным графическим 
редактором для создания схем, плакатов, презентаций к своим научно-практическим работам 
по основному профилю, 

 освоение основных операций с целыми и вещественными числами, логическими 
величинами и строками, 

 формирование навыков составления сложных логических выражений и 
использования их для организации ветвления в программе, 

 освоение работы с библиотекой функций и создания своих функций при работе с 
графикой, 

 использование полученных навыков в программировании для создания 
моделирующих, игровых, обучающих программ по биологической тематике, 

 формирование основных способов работы с электронными таблицами: 
использование формул и функций для вычислений в таблице, построение и оформление 
диаграмм для визуализации данных, 

 использование полученных навыков работы с электронными таблицами для 
оформления в виде таблиц результатов своих наблюдений, их последующей обработки и 
визуального представления с помощью диаграмм, 

Реализация поставленных задач проводится в тесном сотрудничестве с 
преподавателями по профильным предметам. 

Программа предмета рассчитана на 1 год 
Данная программа является первой частью двухгодичного курса информатики и 

ИКТ для биолого-математического профиля, рассчитанного на 9 и 10 классы. 
Содержание учебного предмета 
Данная программа является первой частью двухгодичного курса для 9 ‒ 10 классов 

биолого-математического профиля.  
Векторная графика: работа в программе Inkscape 
Объекты: свойства, заливка и обводка, преобразования, группировка, выравнивание. 

Контуры: создание, редактирование, сложение, вычитание и другие преобразования. Работа с 
текстом как с графическим объектом. Особенности формата SVG. 

Основы программирования на языке Python 
Линейные алгоритмы. Переменные, операция присваивания. Типы данных. Ввод и 

вывод данных. Строки и срезы. Логические выражения. Алгоритмы с ветвлением. 
Логический оператор. Использование функций в графических программах. Циклы for и while 

Электронные таблицы 
Форматы данных, запись и копирование формул. Использование функций: 

математических, текстовых, статистических, логических. Сводные таблицы. Работа с 
диаграммами. 

Технические и социальные аспекты работы в сети Интернет 
История создания Интернет. Доменные адреса. Протоколы. Работа поисковых систем: 

сбор информации, индексирование страниц. Поисковые системы: обработка запроса, 
ранжирование, персональные настройки. Реклама в интернет. Способы сбора информации о 
пользователях. Бесплатные сервисы в интернет. Практическая работа: оформление 
пройденного материала в виде презентации. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
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Информатика, 6-9 класс 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ИНФОРМАТИКА» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 4 года (6-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Редактор Word Форматирование текста шрифтами. Форматирование текста с помощью 

абзацев и положения на странице 
Обзор текстовых редакторов. Виды форматирования в тестовых редакторах (текст, 

положение на странице, вставка объектов). Способы оформления текста. Свойства шрифта 
(Размер, Стиль, Написание, Интервал, Цвет). Элементы форматирования абзаца (Выступ, 
Отступ, Интервал). Форматирование страницы (Поля, колонтитулы, использование стилей). 
Вставка в текст дополнительных элементов (Таблица, картинка, Ссылка, Оглавление). 
Верстка текста: стенгазета, газета, журнал, книга, брошюра, реклама 

Виды памяти в компьютере. 
Системы счисления (двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная). Виды памяти (HDD 

CD-ROM, Flash, DDR, лента, …). 
Виды и назначение электронных таблиц, Оформление данных в таблице Exсel  
Виды электронных таблиц. Знакомство с таблицей EXСEL. Форматирование текста. 

Свойства ячеек. Формулы в ячейках. Адресация ячеек (статическая, динамическая, именная)  
Вычисление и составление формул в Exсel. 
Понятие функции, параметр функции, возвращаемое значение. Обзор встроенных 

функций. Понятие логической функции. Что такое истина или ложь. Составные функции. 
Анализ и представление данных в Exсel 
Виды и построение графиков. Сводные таблицы. Статистические функции. 
Диаграммы и графики в Excel. 
Виды диаграмм. Параметры диаграмм. Анализ данных с помощью диаграмм  
Графические форматы. Знакомство с графическим редактором Photoshop. 
Виды графических форматов (растр и вектор). Параметры растрового документа. 

Качество изображения. Инструменты рисования. Работа с документами.  
Инструменты выделения 
Выделение областей по контуру. Выделение областей по цвету. Выделение областей 

рисованием. Быстрая маска. Копирование и вставка объектов. 
Инструменты работы с цветом и слоями. 
Инструменты коррекции цвета. Инструменты изменения цвета. Что такое слои 

изображения. 
Ретушь 
Понятие ретуши, история. Инструменты ретуширования (клонирования, копирования, 

штамп…). Фильтры. Раскраска изображения, понятие слоя, прозрачность. Слои. Способы 
наложения, виды слоев. Маска слоя, векторная маска.  

Работа с отсканированными документами. 
Виды отсканированных документов. Искажения на изображениях. Пакетная обработка. 
Создание презентаций 
Введение в 3D печать 
Какие технологии печати бывают. Какие программы бывают. Работа с программой 

Sketch (интерфейс, примитивы, трансформация объектов, проверка модели).  
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Работа с программой RepetierHost – создание по G-code по модели (что такое слайсер, 
параметры печати, параметры модели). Работа с программой Blender (интерфейс, настройка 
пакета, параметры). 

Введение в Pascal. Строение программы. 
Минимальная программа – строение. Область определения. Переменные. Типы данных. 

- Область команд. Понятие "оператор". Понятие "команда». Различие операторов (операций!) 
в зависимости от типа данных. Условный оператор If (Конструкция оператора If, Возможные 
условия и комбинация условий, составная команда.  

Операторы циклов. 
Конструкция оператора For. Конструкция оператора Repeat. Конструкция оператора 

While. Команды управления циклом. Акцент.  
Принципы построения программы (понимание сути задачи, разбиение задачи на 

подзадачи (блоки), оформление блоков и определение их взаимосвязей, пользовательский 
интерфейс) 

Определение массива. 
Понятие и определение массива. Принцип нумерации ячеек. Тип ячейки массива. 

Индексы в массиве.  
Двумерные и многомерные массивы. 
Понятие и определение многомерного массива. Понятие словаря. Моделирование 

пространства. Принцип нумерации ячеек. 
Введение в G-code: 
Использование G-code. Система координат. Команды. Написание сценариев.  
Понятие процедуры и функции. 
Понятие подпрограммы. Понятие функции. Структура процедуры и функции (Понятие 

передаваемый параметр, Способы передачи параметров (по ссылке и по значению), Область 
видимости переменных)  

Процедуры и функции. 
Рекурсия в подпрограммах. Функции inLine. Перезагруженные функции. Разбор 

алгоритмов поиска и сортировки (пузырьковая, вставкой, слиянием, двоичное дерево – 
образы Шелла, быстрая). Поиск (Хеш таблицы, двоичные деревья, линейный поиск, поиск 
строки).  

Отладка программы 
Программные средства отладки. Антиошибочный стиль оформлления. Языковые 

средства контроля выполняемого кода. Алгоритмические средства контроля кода.  
Создание изображений в Pascal 
Команды рисования в Pascal ABC (Рисование примитивов, Управление цветом, Вывод 

текста) 
Разбор структуры программы, структуры выражений 
Польская нотация ((3+5) *7===3 5+ 7* === 735+*) (лексический анализ, 

синтаксический анализатор, семантический анализ, регулярные выражения). 
Анимация в Pascal  
Команды рисования в Pascal ABC. Команды управления экраном. Модели анимации.  
Файловый ввод – вывод. Работа с текстовыми файлами.  
Типы файлов (Типизированные, нетипизированные, текстовые). Потоковая и 

низкоуровневая работа с файлами. Права доступа к файлам. Команды Pascal работы с 
файлом. Команды системы работы с файлом. 

Теория обработки больших объемов информации 
Работа с типизированными файлами. Работа с не типизированными файлами. 
Память в компьютере. Указатели. 
Виды памяти, адресация памяти. Понятие указателя (ссылки). Использование 

указателей. Динамическое создание переменных. Динамические структуры данных (списки, 
стек, деревья). Выделение и управление памятью. 
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Введение объектно-ориентированного программирования. 
Понятие объекта (класса). Примеры из реальной жизни (для чего вводятся объекты, 

инкапсуляция, полиморфизм, наследование). Синтаксис описания объекта.  
Разделение и сокрытие информации в объектах 
Область видимости переменных в объекте (классе). Доступ к данным с помощью 

методов. Наследование и переопределение свойств и методов. Свойства объектов (задание 
свойств, изменение свойств). Практикум по работе с объектами  

Знакомство с Delphi 
Структура проекта Delphi. Панели инструментов и меню. Диспетчер объектов (F11). 

Дизайнер форм и редактор кода (F12) (авто дополнение кода, панели компонентов (System, 
Win32), события компонентов). 

Работа с кнопками. Программное изменение свойств компонентов (общие свойства 
визуальных компонентов, особенности компонентов Button и Edit). 

Использование базовых навыков при программировании оконных приложений 
(использование массива для компонентов, использование классов, использование своих 
процедур и функций, создание своих типов RECORD и CLASS). 

Компоненты кнопок, переключателей (Класс, Стандартные свойства кнопок и 
переключателей, Стандартные свойства списков элементов). 

Работа с текстовыми полями (однострочные текстовые поля, многострочные текстовые 
поля).  

Класс TList и его производные. Алгоритмы сортировок. Использование списков.  
Базы данных.  
Типы баз данных. Доступ к базам данных. Запросы к базам данных. Доступ к данным. 

Компоненты отображения данных. Диалоговые окна и меню. 
Проект № 1 «База данных по видеороликам» (разработка программного обеспечения, 

дизайн проекта, создание базы данных, хранилище данных, пользовательский интерфейс, 
работа с внешними библиотеками, работа с видео в библиотеки VideoLan 

Проект №2 «Лабиринт» (События мыши, события клавиатуры, генерация событий, 
рисование и использование графики, компонент Timer, поддержка проекта, алгоритмы на 
графах). 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
 
Информатика, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Информатика» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углублённом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Информатика» являются: 
 обеспечение развития информационных компетенций школьника, готовящегося к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда; 

 обучение навыкам работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 
достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 
сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 понимание содержания основных понятий предмета: информатика, информация, 
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информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
 обучение навыкам проектирования и анализа программ и подпрограмм для 

решения на практике конкретных практических задач. 
В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы : 
 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 
объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 
словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
при передаче информации; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Программа предмета рассчитана на 3 года, 7-9 классы. 
Содержание учебного предмета 
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 
преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне среднего 
общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 
выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе 
счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого 
числа в позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  
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Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 
счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 
основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 
арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  
Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов.  
Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 
упорядочены ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 
рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное 
дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 
окружающего мира.  

Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы).  
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на 
выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Алгоритмы и структуры данных 
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Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 
приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 
коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел.  
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности 
(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов 
последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы 
заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 
одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; 
заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в 
двумерном массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. 
Вставка и удаление элементов в массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 
заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го 
элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). 
Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 
алгоритмов без явного использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 
сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 
сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 
массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 
символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 
внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. 
Хэш-таблицы. 

Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции. 
Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками. 
Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 
языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования.  
Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  
Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу-вверх». Разработка 
программ, использующих подпрограммы. 
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Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 
Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Электронные (динамические) таблицы 
Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 
Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 
Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 
Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 
 
Информатика, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ИНФОРМАТИКА» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного курса является обеспечение усвоения 

учащимися следующих знаний и навыков  
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

В процессе изучения предмета создаются условия для эффективного усвоения навыков 
и условий. 

Программа предмета рассчитана на  3 года  
Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 
основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 
 алгоритмы и начала программирования; 
 информационные и коммуникационные технологии. 
Раздел 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 
«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
алфавита. 
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Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 
Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 
кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 
чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 
десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 
информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 
в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 
флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 
др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 
построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 
истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 
результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 
программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 
программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 
использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 
семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 
работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 
объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 
документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 
Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 
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Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 
Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 
макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 
и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 
чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 
информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 
компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 
к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 
разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 
доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 
ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 
др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 
общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 
исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 
экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 
источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Информатика, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Информатика» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права; 

 знакомство с избранными алгоритмами обработки числовой и текстовой 
информации, поиска и сортировки; 

 овладение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции; 

 овладение базовыми навыками разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ. 

Программа предмета рассчитана на срок 2 года (8—9 класс). 
Содержание учебного предмета 
Базовые знания о компьютерах и ИКТ 
Устройство и работа ПК 
Основные принципы. Техника безопасности. Компьютеры и их применение. 

Устройство и архитектура ПК. Файловая система, работа с файлами. Программное 
обеспечение. Обработка текстов. Электронные таблицы. Базы данных. Аудиовизуальная 
информация и работа с ней. Локальные и глобальные сети. Интернет. Работа в сети. Поиск 
информации. 

Язык программирования Си++ 
Процесс написания программы. Знакомство с компилятором. Языки Си и Си++. 

Основные операторы. Арифметические и логические операции, элементы логики. Массивы. 
Обработка массивов с помощью циклов. Функции и указатели. Структуры. Понятие о 
классах. 

Базовые алгоритмы и структуры данных 
Сортировка и поиск. Системы счисления. Алгоритмы, связанные с делимостью. 

Очереди и стеки. 
Программирование 
Быстрые сортировки 
Обзор алгоритмов сортировки. Сортировка слиянием. Сортировка Хоара. 
Поиск по дереву 
Графы (общее представление). Деревья. Терминология, основные свойства. Бинарные 

деревья. Поиск и перебор в глубину и в ширину. Отсечение и другие методы оптимизации. 
Типичные задачи с использованием деревьев. 

Пирамиды 
Понятие пирамиды. Монотонные пирамиды. Пирамидальная сортировка. Очереди с 

приоритетами. 
Алгоритмы на графах 
Графы. Основные понятия. Задачи поиска пути в графе. Задачи подсчёта количества 

путей в графе. Типичные задачи с использованием графов. 
Динамическое программирование 
Метод динамического программирования. Области применения, типичные примеры. 

Задачи. 
Вычисление арифметических выражений 
(дополнительная тема) 
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Основные принципы. Нисходящий синтаксический анализ. Польская запись. 
 
Информатика, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Информатика» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Данная программа рассчитана на учащихся 9-х математических классов, обучающихся 

первый год по программе с углубленным изучением математики, физики и информатики. 
Программа рассчитана на 102 аудиторных часа занятий. 

Целью реализации программы является освоение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по предмету «Информатика» на 
углубленном уровне, изучение основ программирования на языке Python, умения создания 
информационных моделей, формализации задачи, разработка алгоритма её решения, 
знакомство с основными типами данных, используемых при решении задач, основами 
математической логики. 

Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс). 
Содержание учебного предмета 
Тема 1. Создание простейших программ, работа в среде разработки Wing IDE. 
Запуск среды разработки Wing IDE. 
Набор и запуск программы. 
Ввод-вывод данных. Преобразование типов данных. 
Пошаговая отладка программы. 
Тема 2. Переменные, присваивание значений, целочисленная арифметика. 
Переменные. 
Типы данных. 
Операции с целочисленными типами данных. 
Обмен значениями двух переменных. 
Понятие «целочисленного деления» и «остатка от деления». 
Применение деления с остатком: десятичная запись числа, задачи на денежные суммы в 

рублях и копейках, задачи на минуты и секунды. 
Деление с округлением вверх. 
Тема 3. Условная инструкция, логические операции. 
Полная и неполная условная инструкция. Примеры — модуль числа, максимум двух 

чисел. 
Последовательные условные инструкции (if... elif... else). 
Операции сравнения. 
Логические операции (дизъюнкция, конъюнкция, цикл). Простейшие правила 

преобразования логических операций. 
Поиск максимума из двух элементов. 
Задачи на перемещения шахматных фигур. 
Задачи на перебор всех возможных вариантов. 
Тема 4. Цикл for 
Цикл for. 
Функция range, различные способы использования функции range. 
Инструкции управления циклом break и continue. 
Ветка else к циклу for. 
Задачи на суммирование числовых рядов. 
Задачи на считывание и обработку последовательности из n чисел по данному n. 
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Задачи на перебор целых чисел и анализ десятичной записи чисел. 
Тема 5. Действительная арифметика, операции с действительными числами. 
Тип данных float. 
Понятие о записи чисел с плавающей точкой (мантисса, порядок) 
Особенности работы с типом данных float (неточность вычислений) 
Функции математической библиотеки (разные виды округления, тригонометрические и 

обратные тригонометрические функции). 
Решение квадратного уравнения. 
Вычисление значения многочлена по схеме Горнера. 
Решение системы линейных уравнений. 
Решение кинематических задач с использованием тригонометрических функций. 
Тема 6. Строковый тип данных и операции со строками 
Тип данных str. Ввод-вывод, преобразование типов. 
Операции со строками (конкатенация, умножение на число). 
Длина строки. 
Сравнение строк. Лексикографический порядок. 
Обращение к отдельным символам строки. Прямая и обратная индексация элементов 

строки. 
Срезы строк. Разные формы срезов. 
Методы объекта str (сount, find, replace). 
Работа с отдельными символами строки. Функции ord и chr. ASCII-коды, структура 

ASCII-таблицы. 
Тема 7. Цикл while и обработка последовательностей 
Синтаксис цикла while 
Чтение последовательности чисел до появление нуля. 
Вычисление длины последовательности, суммы последовательности, среднего 

арифметического. 
Поиск максимума, второго максимума, подсчет элементов, равных максимуму. 
Решение сложных задач на обработку числовых последовательностей. 
Тема 8. Функции, рекурсия 
Функция, параметры функции, вызов функции, возвращаемое значение. 
Локальные и глобальные переменные. 
Рекурсия. Примеры рекурсивных алгоритмов. 
Алгоритм Евклида. 
Алгоритм быстрого возведения в степень. 
Задача про Ханойскую башню. 
Тема 9. Списки 
Списки, создание списков. 
Ввод-вывод списков. 
Преобразование списков в строки и обратно. Методы split и join. 
Операции со списками (конкатенация, умножение на число). 
Отличие списков от строк (списки — изменяемые объекты). 
Срезы списков. Модификация списков при помощи срезов. 
Обработка списков при помощи цикла. 
Функции, работающие со списками (min, max, sum) и методы списков (append, insert, 

pop, extend). 
Тема 10. Квадратичные алгоритмы сортировки 
Линейный поиск элемента в списке при помощи цикла while. Использование барьерных 

элементов при поиске элемента. 
Алгоритм сортировки выбором. 
Алгоритм сортировка вставками. 
Алгоритм пузырьковой сортировки. 
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Алгоритм сортировки подсчетом. 
Слияние двух отсортированных списков за линейное время. 
Тема 11. Двумерные массивы 
Двумерные массивы (таблицы). Представление в форме вложенных списков. 
Создание вложенных списков. 
Ввод-вывод вложенных списков. 
Обход вложенных списков при помощи вложенных циклов. 
Геометрия двумерных таблиц (повороты, отражения) 
Заполение двумерных таблиц «змейкой», «диагоналями», «спиралью». 
Построение многомерных списков. 
Тема 12. Генераторы списков 
Генераторы списков. 
Генераторы вложенных списков. 
Решение задач на генераторы списков. 
Тема 13. Арифметические алгоритмы и задачи 
Алгоритм Евклида, рекурсивная и нерекурсивная реализации. 
Алгоритм проверки числа на простоту. 
Алгоритм разложения на множители. 
Решето Эратосфена. 
Подсчет количества делителей числа перебором до корня из числа. 
 
ФИЗИКА 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
Физика, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ФИЗИКА» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации курса физики в 9 классе являются: 
 формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 

ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 
астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-
технических и научно-исследовательских задач. 

 развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах 
существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 
компетенций 

 овладение научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни  

 формирование у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное 
оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы 

В процессе изучения предмета создаются условия для: 
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 формирования у обучающихся научного мировоззрения 
 освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) 
 освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа предмета рассчитана на 1 год. 
Содержание учебного предмета 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 
тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 
света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин  
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 
рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение силы. 
2. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
3. Измерение радиоактивного фона. 
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Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 
параметра (косвенные измерения) 

1. Определение коэффициента трения скольжения. 
2. Определение жесткости пружины. 
3. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
4. Определение работы и мощности. 
5. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
6. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости 

от площади. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
2. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
3. Исследование явления электромагнитной индукции. 
4. Наблюдение явления дисперсии. 
5. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
6. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 
7. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 
8. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 
9. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
10. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
11. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
12. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
2. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
 
Физика, 6-8 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «  ФИЗИКА» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации данного учебного предмета являются: 
 формирование у обучающихся представлений о научной картине мира и научном 

мировоззрении, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование); 

 ознакомление с физическими и астрономическими явлениями, а также с 
природными географическими явлениями, причиной которых являются физические законы;  
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 знакомство учащихся с основными принципами работы механизмов, 
высокотехнологичных устройств и приборов;  

 развитие компетенций учащихся в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач;  

 формирование у обучающихся умений проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

В процессе изучения предмета создаются условия для: 
 Формирования навыка самостоятельного вывода физических формул на основе 

результатов реальных и виртуальных экспериментов; 
 Отработки навыка описания реальных жизненных ситуаций на языке формул и с 

точки зрения эмпирических физических законов и закономерностей;  
Программа предмета рассчитана на 3 года, с 6 по 8 классы. 
Содержание учебного предмета 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Строение вещества.  
Атомы и молекулы. Основные положения Молекулярно-кинетической теории. 
Тепловое движение атомов и молекул. Температура. Тепловое расширение. Диффузия. 

Броуновское движение. 
Взаимодействие молекул. Испарение и факторы, на него влияющие.  
Масса тела. Плотность вещества.  
Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 
Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Система 

отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между 
ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения).  

Сила и ее измерение, динамометр. Единицы силы. Равнодействующая сила. Векторное 
изображение сил.  

Сила удара. Инерция. Второй закон Ньютона. Импульс тела. Закон сохранения 
импульса.  

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 
Сила упругости: условия и причины возникновения, зависимость от параметров, 

разновидности и особые случаи. Закон Гука.  
Сила трения: причины и условия возникновения, разновидности. Формула для расчета. 

Трение в природе и технике. 
Сила сопротивления среды. Движение парусных судов. Воздухоплавание.  
Простые механизмы: рычаг, блок, колесо, клин, наклонная плоскость. Золотое правило 

механики. Механическая работа. 
Рычаг. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Шестеренки. Редуктор и его расчеты. 
Момент силы. Центр тяжести тела. Условие полной неподвижности тела в данной 

системе отсчета. 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления.  
Давление газов. Закон Паскаля. Зависимость давления газа от параметров системы. 
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Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля в 
применении к жидкостям. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли. Конвекция и тяга. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Применение в технике.  
Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел 

и судов. 
Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия.  
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике.  
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Уравнение теплового баланса. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Испарение и конденсация. Удельные 

величины для агрегатных переходов. 
Кипение (отличие от испарения). Зависимость температуры кипения от давления.  
Устройство бытовых механизмов: ртутный термометр, печка, самовар, и др. 
Электромагнитные явления. 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов.  
Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Поляризация. Электроскоп и опыты с 

ним..  
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность поля. Действие 

электрического поля на заряды. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Электрическая цепь в 
квартире. Короткое замыкание.  

Электромагниты. Применение электромагнитов.  
Оптика. Световые явления. 
Свет – электромагнитная волна. Закон прямолинейного распространение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы.  

Взаимодействие разных разделов физики. 
Механическая сила и механическая работа. Соответствие физических величин из 

разных разделов физики. 
Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. 
Энергия и ее разновидности. Превращения энергии. Закон сохранения энергии. 

Нагревание при механическом воздействии. 
Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Внутренняя энергия тела.  
Получение и использование разных видов энергии.  
Строение и эволюция Вселенной 



517 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 
тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Законы Кеплера для описания планетных систем. 
Примерные темы лабораторных и практических работ 
Проведение прямых измерений физических величин: 
1. Сравнительная характеристика объектов на примере разных видов крепежа:  
2. Измерение размеров тел разного размера; измерение массы тел; измерение объема 

тел разной формы и размера; 
3. Измерение температуры. Построение графика изменения температуры от времени с 

учетом агрегатных переходов. 
4.  Измерение напряжения и силы тока для разных участков заданной цепи, 

подтверждение закона Ома. 
5. Измерение фокусного расстояния линзы.  
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела, определение вещества и размера 

полости в теле.  
2. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, вывод формулы грузоподъемности судов. 
3. Измерение силы тяжести в воздухе и в воде, вычисление плотности материала тела. 
4. Вывод зависимости сопротивления проводника от его длинны и толщины;  
5. Определение удельной теплоемкости различных материалов. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
1. Опыты, иллюстрирующие молекулярные явления: конвекция, ликвация, тепловое 

расширение, теплопроводность.  
2.  Вывод формулы Закона всемирного тяготения. 
3.  Вывод формулы закона сохранения импульса. 
4.  Вывод формулы теплоемкости для нагревания тел. 
5.  Вывод формулы давления газа (закон Менделеева-Клайперона). 
6.  Вывод формулы закона Джоуля-Ленца.  
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез. 
1. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости 

от площади. 
2. Вывод формулы давления столба жидкости.  
3. Проверка гипотезы: изменение яркости лампочек при последовательном и 

параллельном подключении, при разном количестве лампочек действующих и 
«перегоревших». 

 4. Проверка формул для последовательного и параллельного соединения проводников, 
выведенных из образной модели. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
2. Изучение устройства электрического звонка (на модели). 
3.  Конструирование метательной машины с использованием инженерных расчетов по 

заданным параметрам. 
4.  Конструирование редуктора с заданными параметрами передачи и размеров. 
5.  Конструирование электромеханической лебедки с заданными параметрами. 
 
Физика, 9 класс 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «ФИЗИКА» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации данного учебного предмета являются: 
 формирование у обучающихся представлений о научной картине мира и научном 

мировоззрении, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование); 

 ознакомление с физическими и астрономическими явлениями, а также с 
природными географическими явлениями, причиной которых являются физические законы;  

 знакомство учащихся с основными принципами работы механизмов, 
высокотехнологичных устройств и приборов;  

 развитие компетенций учащихся в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач;  

 формирование у обучающихся умений проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

В процессе изучения предмета создаются условия для: 
 Формирования навыка самостоятельного вывода физических формул на основе 

результатов реальных и виртуальных экспериментов; 
 Отработки навыка описания реальных жизненных ситуаций на языке формул и с 

точки зрения эмпирических физических законов и закономерностей;  
Программа предмета рассчитана на 1 год, 9 класс. 
Содержание учебного предмета 
Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 
взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 
кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 
Равномерное движение по окружности.  

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 
Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 
Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные 
спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 
направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. 
Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая 
космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
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Электромагнитные явления 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 
с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой 
руки.  

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Дисперсия света. 
Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда.  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 
бета-распада при ядерных реакциях.  

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 
Солнца и звезд. 

Лабораторные работы 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускании 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
 
Физика, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ФИЗИКА» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 
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Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 подготовка к изучению и изучение предмета на высоком математическом уровне 
 получение практических навыков в процессе лабораторных работ 
 повышение уровня образования и заинтересованности в предмете 
В процессе изучения предмета создаются условия: 
 для практических занятий, регулярное проведение лабораторных работ и 

демонстраций 
 для проектной внеклассной деятельности 
 для интерактивных докладов, презентаций 
Программа предмета рассчитана на 3 года (7-9 класс) 

Содержание учебного предмета 
Курс начинается с введения в физику. Вводится понятие размерности физической 

величины. Объясняется, что такое физический эксперимент и что такое измерение 
физической величины. Курс можно разбить на несколько тематических блоков: 

 Строение вещества (молекулярное строение, агрегатные состояния вещества) 
 Взаимодействие тел (сила в механике, сила тяжести, закон Гука, трение, 

динамометр) 
 Давление (давление в механике, атмосферное давление, барометр, 

гидростатическое давление, сила Архимеда, плавание тел) 
 Введение в механику (работа, мощность, энергия, правило рычага) 
 Тепловые явления (теплоемкость, фазовые переходы, уравнение теплового 

баланса, влажность) 
 Электричество (заряды, закон Кулона, проводник с током, сопротивление, 

напряжение, закон Ома, закон Джоуля-Ленца) 
 Оптика (геометрическая оптика, зеркала, тонкие линзы, оптические приборы 

фотоаппарат, микроскоп, телескоп, глаз) 
 Кинематика (понятие материальной точки, уравнения движения, вращательное и 

поступательное типы движения) 
 Динамика (силы, законы Ньютона, спутники) 
 Механические колебания и волны (звук, математический маятник, стоячие 

волны) 
 Электромагнитное поле (магнитное поле, проводник с током, силы Ампера и 

Лоренца, электромагнитная индукция) 
 Строение атома и ядра (таблица Менделеева, определение массового и 

зарядового числа элемента, модель Томсона и Резерфорда, ядерные реакции, дефект масс). 
Физика, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Физика» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на углублённом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Физика» являются: 
 демонстрация на примерах роли и места физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

 установление взаимосвязи естественно-научных явлений и применение основных 
физических моделей для их описания и объяснения; 
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 обучение распознаванию проблем, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

 обучение проведению опытов по исследованию физических явлений или 
физических свойств тел. 

 умение анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы 

 умение решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы: 
 учащиеся научились осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 

 научиться воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Программа предмета рассчитана на 3 года, 7-9 классы. 
Содержание учебного предмета 
Механика (все темы) изучается в 9классе, в 10 классе новых тем по механике не 

изучается. 
Термодинамика, электрические и магнитные явления, оптика изучаются в 8 классе. 

Курс предполагает выполнение обязательных и дополнительных (для желающих) 
лабораторных исследований по изучаемым темам. Небольшие исследования проводятся во 
время уроков, предусмотрена возможность выполнения части лабораторных работ 
углубленного уровня в рамках кружка. 

Экскурсии 
В курсе физики предусмотрены экскурсии в технические музеи (например, в музей 

авиации в Монино, в аэродинамические трубы ЦАГИ, музей истории освещения, 
Политехнический музей, музей метро, музей индустриальной культуры, музей кочевых 
культур, тематические выставки). Планируются экскурсии в НИИ и на производства 
(Лыткаринский завод оптического стекла, завод мороженого «Русский холод», Тверской 
вагоностроительный завод и др.) Экскурсии могут проводиться во время уроков и в рамках 
кружка. 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 
исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин.  

Система единиц физических величин. 
Молекулярное строение вещества 
Сила, работа, мощность 
Приближенные вычисления и округление результатов 
Техника проведения лабораторных исследований. 
Способы оценки погрешностей при выполнении лабораторных работ. 
Кабинет физики, правила поведения в нем, расположение лабораторного оборудования 
Техника безопасности при выполнении лабораторных работ 
Лабораторная работа "измерение плотности тела правильной формы" 
Лабораторная работа "определение плотности яблока с помощью отливного стакана 

и мензурки"  
Термодинамика 
Способы изменения внутренней энергии 
Виды теплопередачи. Теплопроводность 
Конвекция. Излучение 
Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 
Удельная теплоемкость  
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Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 
при охлаждении  

Лабораторная работа «Изучение влияния масляной пленки на быстроту остывания 
воды в стаканчике.» 

Лабораторная работа «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания  
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах  
Изменение агрегатных состояний вещества  
Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание.  
График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления.  
Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация».  
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара  
Лабораторная работа " Измерение давления насыщенного пара жидкости" 
Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации  
Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, количества теплоты, 

отданного (полученного) телом при конденсации (парообразовании). 
Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабораторная работа 

«Измерение влажности воздуха» 
Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.  
Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Электрические явления 
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома  
Объяснение электрических явлений  
Проводники, полупроводники и непроводники электричества 
 Электрический ток. Источники электрического тока. Контрольная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома» 
Электрическая цепь и ее составные части.  
 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока 
 Сила тока. Единицы силы тока. 
Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках» 
Электрическое напряжение. Единицы напряжения  
 Вольтметр, Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения  
Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 
Лабораторная работа «ВАХ сопротивления.» 
Закон Ома для участка цепи 
Лабораторная работа «Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи» 
Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление  
Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения  
Реостаты. Лабораторная работа «Измерение сопротивления проводника» 
Последовательное соединение проводников  
Параллельное соединение проводников  
Решение задач по теме Соединение проводников. Закон Ома. 
Лабораторная работа «Измерение неизвестного сопротивления с помощью 

известного сопротивления и вольтметра» 
Работа и мощность электрического тока.  
Лабораторная работа «Зависимость КПД электродвигателя от нагрузки на валу» 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца  
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Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, 
предохранители. 

Электромагнитные явления 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли  
Лабораторная работа "изучение поля соленоида" 
Лабораторная работа «измерение магнитного поля Земли» 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.  
Лабораторная работа "Оценка значения магнитной индукции магнита" 
Световые явления 
Источники света. Распространение света 
Видимое движение светил  
Отражение света. Закон отражения света  
Плоское зеркало. 
Преломление света. Закон преломления света  
Линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. 
Лабораторная работа «Получение изображений при помощи линзы и проверка 

формулы линзы» 
Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз 
Глаз и зрение  
Лабораторная работа " Микроскоп и телескоп" 
Кинематика 
Механическое движение. Система отсчета. Относительность движения. Радиус - 

вектор. 
Траектория. Путь. Перемещение. 
Средняя и мгновенная скорость. Направление скорости. Равномерное движение.  
Закон сложения скоростей и переход в различные системы отсчета.  
Графическое изображение движения. Ускорение. Равноускоренное движение. 
Векторные и координатные формулы. Уравнения для координаты и скорости.  
Графики изменения скорости, координаты и ускорения со временем в равноускоренном 

движении 
Движение в однородном поле тяжести. Мгновенное ускорение как сумма 

тангенциального и  
нормального. Радиус кривизны траектории. Движение по окружности. 
Угловые скорость и ускорение.  
Кинематические связи: нить, стержень, отсутствие проскальзывания, скольжение 

без отрыва.  
Мгновенная ось вращения. 
Динамика  
Взаимодействие. Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона 
Масса, сила и второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Силы: полевые, упругости (закон Гука), силы сопротивления  
(сухое трение, вязкое, гидродинамическое). Вес тела. 
Импульс точки и системы точек. Закон изменения импульса материальной точки. 
Импульс силы. Закон изменения импульса системы материальных точек.  
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Механическая работа. Энергия. Кинетическая энергия материальной точки.  
Потенциальная энергия точки в однородном поле и энергия пружины. 
Механическая энергия и закон ее изменения. Закон сохранения механической энергии.  
Абсолютно упругое и абсолютно неупругое взаимодействия.  
Закон гравитационного взаимодействия точечных масс и шаров 
Поле тяготения. Законы Кеплера. Космические скорости. Спутники. 
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Вращательное движение твердого тела  
Угловая скорость, угловое ускорение, момент инерции,  
момент количества движения, основное уравнение динамики вращательного движения 

гироскоп, кинетическая энергия вращающегося тела. 
Статика.  
Условия равновесия тела под действием плоской системы сил. 
Аэро - гидродинамика.  
Уравнение Бернулли, уравнение неразрывности, подъёмная сила крыла самолёта,  
устойчивость и управляемость самолёта. 
Колебания и волны 
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн.  
Звуковые волны. Колебания и звук. 
Ядерная физика. 
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма- излучения. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Ядерные реакции 
Повторение и подготовка к ОГЭ 
Планируемые лабораторные работы в курсе 9 класса (выполняются 

преимущественно на занятиях кружка) 
 Обработка статистических данных (научные конфеты)  
"Тормоза" - оценка времени реакции человека   
Изучение зависимости скорости скатывающегося шарика от высоты горки  
Обработка статистических данных (дальность стрельбы из баллистического 

пистолета) Определение массы "тяжелого" тела   
Измерение коэффициента трения   
Изучение растяжения проволоки 
Изучение математического маятника 
Изучение пружинного маятника 
Определение скорости снаряда с помощью баллистического маятника 
Определение зависимости частоты вращения вентилятора от напряжения на нем при 

помощи стробоскопического эффекта 
Изучение динамики вращательного движения  
Изучение удлинения проволоки при её нагревании 
Изучение движения мячика (с цифровой лабораторией) 
Физика, 9 класс 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ФИЗИКА» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 подготовка к изучению и изучение предмета на высоком математическом уровне 
 получение практических навыков в процессе лабораторных работ 
 повышение уровня образования и заинтересованности в предмете 
В процессе изучения предмета создаются условия: 
 для практических занятий, регулярное проведение лабораторных работ и 

демонстраций 
 для проектной внеклассной деятельности 
 для интерактивных докладов, презентаций 
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Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс). 

Содержание учебного предмета 
Курс начинается с введения в физику. Вводится понятие размерности физической 

величины. Объясняется, что такое физический эксперимент и что такое измерение 
физической величины. Курс можно разбить на несколько тематических блоков: 

 Кинематика (понятие материальной точки, уравнения движения, вращательное и 
поступательное типы движения) 

 Динамика (силы, законы Ньютона, спутники) 
 Механические колебания и волны (звук, математический маятник, стоячие 

волны) 
 Электромагнитное поле (магнитное поле, проводник с током, силы Ампера и 

Лоренца, электромагнитная индукция) 
 Строение атома и ядра (таблица Менделеева, определение массового и 

зарядового числа элемента, модель Томсона и Резерфорда, ядерные реакции) 
Кинематика 
Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Определение координаты движущегося тела.  
Перемещение при прямолинейном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 
Движение тела, брошенного вертикально вверх. Уравнения движения. 
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по величине скоростью 
Относительность движения. 
Динамика 
Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. 
Второй закон Ньютона.  
Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел. 
Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 
Искусственные спутники Земли. 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 
Реактивное движение. Ракеты. 
Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 
Величины, характеризующие колебательное движение. 
Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  
Распространение колебаний в упругой среде. Волны. Продольные поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения волн. 
Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. 
Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Решение задач. 
Электромагнитное поле 
Магнитное поле. Силовые линии магнитного поля. Неоднородное и однородное 

магнитное поля. 
Направление тока и направление линии его магнитного поля. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 

руки. 
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Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 
Явление электромагнитной индукции. 
Получение переменного электрического тока. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  
Строение атома и атомного ядра 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 
Модели атомов. Опыты Резерфорда. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Экспериментальные методы исследования частиц.  
Открытие протона. Открытие нейтрона. 
Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. 
Энергия связи. Дефект масс. 
Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 
Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. 
  
 
БИОЛОГИЯ 
 
Биология, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «БИОЛОГИЯ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения животных. 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

 освоение приёмов выращивания и размножения домашних растений и животных, 
ухода за ними. 

 формирование системы научных знаний об организме человека, закономерностях 
её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
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 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организма человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих. 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха. 

  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

  формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс)  
Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 
живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 
единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 
органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 
роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 
естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы: 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
Строение клеток кожицы чешуи лука*. 
Определение состава семян пшеницы. 
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 
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Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 
расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 
организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 
характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 
природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные 
зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины —
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 
глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы: 
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации фотографий, атласов определителей, 
чучел, гербариев и др.). Исследование особенностей строения растений и животных, 
связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 
решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 
(неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные 
деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 
радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 
опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 
безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 
профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 
природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. Демонстрация 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы: 
Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
 
Программа обучения в профильных биолого-математических классах рассчитана на 3 

года (9-11 классы) 
Обучение в профильных биолого-математических классах направлено на обучающихся 

с повышенными учебными потребностями, сознательно избравших для себя сферу будущей 
профессиональной деятельности, связанную с биологией.  

Поэтому, помимо общих задач, решаемых любой образовательной программой, особое 
внимание уделяется формированию научного мышления, знакомству с важнейшими 
тенденциями развития биологии и родственных наук, овладению современными методами 
научного познания, умению критически работать с информацией, практическому знакомству 
с важнейшими биологическими объектами и методами работы с ними. 

В комплекс программ входят: 
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9 класс 10-11 класс 
Биология Биология 
Анатомия и физиология человека и 
животных 

Биологический практикум 

Биологический практикум Экология 
 Индивидуальный учебный проект 

Программы перечисленных курсов соотносятся между собой так, что дают единое 
представление о биологических науках в их современном состоянии. 

В 9 классе обучающиеся осваивают такие важнейшие общебиологические понятия как 
принципы систематики и классификации живых организмов, основы клеточного строения 
организмов, базовые принципы их размножения, знакомятся с молекулярными основами 
жизни, а также подробно осваивают принципы строения и функционирования живого 
организма на примере человека и животных с одной стороны и растений – с другой. Также 
они знакомятся с основными понятиями науки об окружающей среде.  

В 10-11 классах обучающиеся получают фундаментальные знания по молекулярной и 
клеточной биологии, генетике, изучают разнообразие живых организмов, знакомятся с 
теорией эволюции на современном этапе развития, историей развития жизни на Земле, в 
качестве отдельного важного курса изучают экологию. 

В освоении биологических курсов важную роль играют практические занятия. Так в 9 
классе обучающиеся осваивают работу с микроскопами, изготовление временных 
препаратов, работу с микроскопическими объектами в полевых условиях, изучают принципы 
научного рисунка и фотографии. В 10-11 классах они продолжают работать с 
микроскопической техникой на новом уровне, а также применяют методы эксперимента, 
конструирования, моделирования, в том числе – компьютерного, широко используют 
методологию полевых биологических исследований. В ходе обучения предусмотрено 
выполнение исследовательских проектов, при выполнении которых обучающиеся проходят 
все этапы научного исследования от постановки задачи и освоения информации до 
представления работы в печать или в виде доклада на конференцию.  

Большое значение придается межпредметным связям, в особенности в таких 
необходимых современному биологу областях, как математика и химия. Программа 
профильных биолого-математических классов по этим предметам выстраивается с учетом 
особенностей профиля и соотносится с программой по биологическим дисциплинам. 

Программа предмета Основы безопасности жизнедеятельности также учитывает 
особенности профиля. В ней большое внимание уделяется основам экологической 
безопасности, а также принципам здорового образа жизни, основам медицинских знаний и 
оказанию первой помощи, поскольку именно эти разделы тесно связаны с биологическими 
знаниями. 

Биология, 9 класс 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Биология» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Задачами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования  

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

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

 организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Программа предмета рассчитана на 1 год. 
Содержание учебного предмета 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, проводить наблюдения, оценивать 
и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся научного 
мировоззрения, знакомство с общенаучными методами (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование). Развивает умение обобщать информацию, полученную из 
различных источников, анализировать ее и делать выводы на основе полученной 
информации. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 
«Математика», «География». 

Основные группы живых организмов и закономерности процессов в живой природе 
(34 часа) 

Понятие общей биологии. Основные разделы. Место общей биологии в системе 
биологических наук. Общая биология и науки о человеке. Уровни организации живого, 
принципы их выделения.  

Обзор основных групп живых организмов. Принципы выделения крупных групп 
организмов. Основные признаки царств живого. Краткое рассмотрение основных царств и 
групп, на которые они делятся. 

Понятие осмоса. Мембрана клетки как полупроницаемая мембрана. Значение 
осмотических явлений в жизни клетки, многоклеточного организма.  

Введение в молекулярные основы жизни (20 часов) 
Химические вещества клетки. Органические и неорганические вещества, их роль в 

живых организмах. Наиболее важные неорганические вещества, вода, соли, ионный состав и 
его роль в жизни клетки. 
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Основные классы органических веществ, присущие живым системам. Липиды, их 
особенности. Строение молекул жиров и фосфолипидов. Свойства молекул липидов, их роль 
в клетках. 

Биополимеры клетки. Белки как структурная и функциональная основа жизни. Их 
строение, разнообразие, функции.  

Понятие о наследственной информации. Нуклеиновые кислоты как носители 
наследственной информации. Их принципиальное строение, принцип кодирования белков. 

Углеводы, основные группы углеводов в живой природе. Их роль. 
Представление об обмене веществ. Две стороны обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Источники получения энергии в организме. Обмен воды и 
неорганических веществ. Основные органические вещества клетки, их роль в обмене 
веществ. Получение органических веществ организмом человека. Обмен жиров и углеводов. 
Обмен белков. Особенности белкового обмена.  

Введение в экологию (12 часов) 
Понятие экологии, факторы среды и ресурсы. Законы роста популяции, 

межпопуляционные взаимодействия. Биоценозы, трофические уровни, экологическая 
пирамида. Естественный отбор как основа приспособленности и изменения видов. 
Принципы систематики, родство организмов 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
 
Биология, 6-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «БИОЛОГИЯ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения животных. 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

 освоение приёмов выращивания и размножения домашних растений и животных, 
ухода за ними. 

 формирование системы научных знаний об организме человека, закономерностях 
её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 
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 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организма человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих. 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха. 

  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

  формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Программа предмета рассчитана на 4 года (6-9)  
Содержание учебного предмета 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» помогает формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
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«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.  

Царство Бактерии Бактерии как древнейшая группа организмов. Распространение 
бактерий. Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. Отличие бактериальной 
клетки от клетки растений. Прокариоты и эукариоты. Многообразие бактерий. 

Значение бактерий в природе и жизни человека. Использование бактерий в различных 
отраслях промышленности. 

Царство Грибы Общая характеристика грибов. Питание, дыхание, размножение 
грибов Значение грибов в природе и жизни человека. 

Многообразие грибов: дрожжевые, плесневые, шляпочные грибы. Одноклеточные и 
многоклеточные грибы. Сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты в царстве Грибы. 
Приемы защиты растений от паразитических грибов. Микориза и ее роль в жизни растений. 
Съедобные и несъедобные шляпочные грибы. Правила сбора грибов. Профилактика 
отравлений грибами. 

Царство Растения  
 Признаки растений и их многообразие. Культурные и дикорастущие, лекарственные и 

декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники. Кустарнички. 
Однолетние, двулетние и многолетние травы. Лекарственные и декоративные растения. 

 Растение как живой организм. Строение и жизнедеятельность растений. Органы 
растений. Особенности споровых, семенных и цветковых растений. 

 Условия жизни растений. Экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность 
растений. Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная и другие организмы. 
Особенности условий существования организмов в каждой среде. Многообразие растений 
как результат их обитания в различных экологических условиях. 

 Сезонные явления в жизни растений. Фенологические наблюдения за растениями. 
Осенние изменения в жизни растений и их значение. 

Вегетативные органы растений  
Вегетативное размножение растений, его формы и биологическое значение. 

Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Агротехнические приемы 
вегетативного размножения культурных растений. Прививка. Размножение тканями. 

Физиология растений 
Минеральное питание растений. Роль корня в поглощении воды и веществ из почвы. 

Корневое давление. Удобрения: их виды и значение для роста и развития растений. 
Фотосинтез как основной способ получения органических веществ растением. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Роль листьев и хлорофилла в процессе 
фотосинтеза. Приспособления растений к фотосинтезу. Значение фотосинтеза в природе. 
Космическая роль зеленых растений. 

Дыхание растений и его значение. Приспособления растений к осуществлению 
дыхания. Влияние окружающей среды на дыхание растений. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Водный обмен у растений. Испарение и его 
значение. Зависимость интенсивности испарения от внешних условий. 

Генеративные органы растений 
Размножение растений и его биологическая роль. Способы размножения растений и их 

биологическое значение. Споры и семена как приспособления к размножению и расселению 
растений. Оплодотворение и его значение. Особенности оплодотворения у цветковых 
растений. 

Рост и развитие растений. Этапы индивидуального развития растений и 
продолжительность их жизни. Влияние условий окружающей среды на рост и развитие 
растений. 

Отдел водоросли Водоросли: условия обитания, строение, жизнедеятельность. 
Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Зеленые, бурые, красные водоросли и их 
особенности. Значение водорослей в природе и жизни человека. 
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Отдел Мхи Отдел Мхи: особенности строения и жизнедеятельности как высших 
споровых растений. Печеночные и листостебельные мхи. Сфагновые мхи. Размножение и 
развитие мхов. Значение мхов в природе и жизни человека. Охрана мохообразных растений. 

Отдел Папоротникообразные Отдел Папоротникообразные. Особенности 
папоротников. Плаунов, хвощей как высших споровых растений. Размножение и развитие 
папоротников. Роль папоротников в формировании биосферы. Значение современных 
папоротникообразных растений и их охрана. 

Отдел Голосеменные Отдел Голосеменные: общая характеристика и многообразие. 
Семенное размножение хвойных растений. Значение голосеменных растений в природе и 
жизни человека. Охрана хвойных лесов 

Отдел Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные: общая характеристика и 
многообразие. Значение цветковых растений в природе и жизни человека. Особенности 
классов однодольных и двудольных растений. Семейства двудольных растений: 
Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. Семейства 
однодольных растений: Злаковые и Лилейные. 

Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 
природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. 

Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 
Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 
заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 
насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
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Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 
рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 
в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 
Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 
Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
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Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 
сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 
спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.  

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
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обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов.  

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 
и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 
глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 
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история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Царство 
Животные»: 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  
3. Изучение строения раковин моллюсков;  
4. Изучение внешнего строения насекомого;  
5. Изучение типов развития насекомых;  
6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Царство Животные»: 
1. Многообразие животных;  
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения.  
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов;  
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
 
Биология, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «БИОЛОГИЯ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
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установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Возможна конкретизация и детализация цели изучения предмета как по уровню, так и 
по каждому году обучения (с его указанием), «свою» специфику пишем другим цветом. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения животных. 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

 освоение приёмов выращивания и размножения домашних животных, ухода за 
ними. 

 формирование системы научных знаний об организме человека, закономерностях 
её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организма человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих. 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха. 

  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

  формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
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  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Программа предмета рассчитана на  3 года (7-9 классы)  
Содержание учебного предмета 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.  

Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 
природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. 

Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 
Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 
заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
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Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 
моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 
насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 
рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 
в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 
Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
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Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 
Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 
сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 
спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 
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Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.  

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов.  

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 
и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 
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Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 
как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 
глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 
история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Царство 
Животные»: 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  
3. Изучение строения раковин моллюсков;  
4. Изучение внешнего строения насекомого;  
5. Изучение типов развития насекомых;  
6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Царство Животные»: 
5. Многообразие животных;  
6. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
7. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
8. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 
9. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
10. Изучение строения головного мозга;  
11. Выявление особенностей строения позвонков;  
12. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
13. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
14. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
15. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
16. Изучение строения и работы органа зрения.  
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
4. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
5. Выявление изменчивости организмов;  
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6. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
4. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
5. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
6. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 
Биология, 8-9 класс 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «БИОЛОГИЯ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, являются: 

 ознакомление учащимся с современными представлениями о живой природе, 
закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, развитием естественно-
научных представлений о картине мира; 

 формирование системы научных знаний об организме человека, функциях 
основных систем организма, закономерностей работы головного мозга и особенностей 
высшей нервной деятельности, индивидуального развития организма, причинах и 
профилактике различных заболеваний; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения организма человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Программа предмета рассчитана на 2 года (8 — 9кл)  
Содержание учебного предмета 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
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эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.  

Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 
Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 
Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 
крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 
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сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 
при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 
спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.  

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 
Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К.Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная 
деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 
Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы 
деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
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Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов.  

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме.  

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 
дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 
функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.  
Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 
знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 
пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы.  
Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.  

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 
Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 
сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы.   

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 
окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 
его здоровье»: 

 Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
 Изучение строения головного мозга;  
 Выявление особенностей строения позвонков;  
 Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
 Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
 Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
 Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
 Изучение строения и работы органа зрения.  
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Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 
«Общебиологические закономерности»: 

 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
 Выявление изменчивости организмов;  
 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
 Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
 Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 
Биология, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «БИОЛОГИЯ «является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, являются: 
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 развитие представлений о природных биосистемах и структурных уровнях 
организации жизни; 

 усвоение учащимися понятий об онтогенезе, о важнейшей роли генов в жизни 
любого организма; 

 приобретение учащимися опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организма 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

  выработка навыков оценки последствия деятельности человека в природе, 
влияние факторов риска на здоровье человека;  

 развитие умения выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Программа предмета рассчитана на 1 год (9кл)  
Содержание учебного предмета 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
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Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.  

Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов.  

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме.  

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 
дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 
функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.  
Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 
знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 
пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы.  
Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 
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экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.  

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 
Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 
сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы.   

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 
окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 
«Общебиологические закономерности»: 

 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
 Выявление изменчивости организмов;  
 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
 Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
 Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 
ХИМИЯ 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Химия, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Химия » является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета ХИМИЯ являются: 
 Освоение учащимися языка Химии как науки, включая основные теоретические 

представления о строении веществ, о причинах и движущих силах происходящих вокруг нас 
химических явлений и процессов; 

 Изучение и понимание учащимися основных типов и механизмов химических 
реакций; 

 Отработка навыка написания самых разнообразных химических реакций в области 
неорганической химии, создания и использования схем и алгоритмов для написания 
уравнений реакций, происходящих по разным механизмам и имеющих разную природу 
явления.  

В процессе изучения предмета создаются условия для: 
 Освоения первичной методологии химического эксперимента: проведение 

практических и лабораторных работ, описание результатов эксперимента, соблюдение норм 
и правил безопасной работы в химической лаборатории; 

 Усвоения обучающимися ключевых химических компетенций и понимания роли 
и значения химии среди других наук о природе. 

 Выполнения проектов в области прикладной химии и, в перспективе, 
самоопределения школьников в данной области. 

Программа предмета рассчитана на 2 года, 8-9 класс.  
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Содержание учебного предмета 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Главная цель данной программы – научить детей писать уравнения реакций любого 
типа и с помощью уравнений понимать суть происходящих химических явлений. Структура 
построения программы – последовательное прохождение методов написаний уравнений для 
стандартных простейших реакций. Особенностью данной программы является то, что все 
расчетные задания и задачи вынесены в конец года – четвертая четверть. Такое построение 
хорошо согласуется с поставленной целью, заданной идеологией и структурой программы – 
расчетные задачи представляются в виде практического навыка, в котором используются 
теоретические представления о механизмах проходящих реакций, происходит повторение и 
закрепление навыка написания уравнений на конкретных прикладных примерах. 

Другая особенность программы – разделы по органической химии вынесены в 10 класс, 
зато добавлены часы на Химию элементов. 

Строение атома, свойства химических элементов. 
Строение веществ. Химическая связь. 
Предмет химии. Тела и вещества. Физические и химические явления. Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей.  
Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Валентность. Степень окисления. Определение степени окисления 
атомов химических элементов в соединениях. Составление и проверка формул веществ по 
степени окисления элементов.  

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы.  
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Физический смысл некоторых ключевых чисел в таблице Д.И.Менделеева. Строение 
энергетических уровней атомов. Закономерности изменения свойств атомов химических 
элементов на основе положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и строения 
атома.  

Электроотрицательность атомов химических элементов.  
Химическая активность элементов, металлы и неметаллы. 
Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и 

ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая 
связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки 

Основные классы неорганических соединений. Метод «вилки».  
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 
свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Классификация и свойства солей. Метод «ступенек». 
Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей.  
Гидролиз солей как особый механизм химических реакций.  
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Особые вещества на Земле: кислородный мир. 
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Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 
Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические 
свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 
промышленности. Применение водорода. 

Вода. Растворы. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 
свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 
Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Расчетные соотношения в химии. 
Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 
(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Химические реакции. 
Химические уравнения. Коэффициенты. Закон сохранения массы веществ. Условия и 

признаки протекания химических реакций.  
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам.  

Реакции разложения: особенности протекания. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.  

Окислительно-восстановительные реакции: сущность, алгоритм разбора и написания, 
поливариантность. Типичные окислители и восстановители. Подбор условий для протекания 
окислительно-восстановительных реакций. 

Особенности технологических процессов: производство серной кислоты, производство 
аммиака, производство соды. 

Неметаллы и их соединения. 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 
и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 
металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, 
солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 
соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
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2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
1. Признаки протекания химических реакций. Метод написания уравнений реакций 

по внешним признакам. 
2. Получение различных газов и их распознавание. 
3. Определение качественного состава растворов. 
4. Расчет и экспериментальная проверка оптимального для протекания реакций 

состава смеси.  
5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 
6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
 
Химия, 8-9 классы 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ХИМИЯ» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
- формирование научной картины мира, создание основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни, а также воспитание экологической культуры; 

- овладение химическим языком, соблюдение правил безопасной работы при 
выполнении химического эксперимента, осознание многочисленных связей химии с другими 
предметами школьного курса; 

Программа предмета рассчитана на 2 года (8-9 классы). 
Содержание учебного предмета 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
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моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 

Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 
разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 
Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 
Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 
доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 
единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 
свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 
Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 
свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 
безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 
Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических 
уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на 
основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 
Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 
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кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 
окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 
атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 
окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 
и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 
соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 
Очистка загрязненной поваренной соли. 
Признаки протекания химических реакций. 
Получение кислорода и изучение его свойств. 
Получение водорода и изучение его свойств. 
Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
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Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 
соединений». 

Реакции ионного обмена. 
Качественные реакции на ионы в растворе. 
Получение аммиака и изучение его свойств. 
Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
Химия, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ХИМИЯ» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
- формирование научной картины мира, создание основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни, а также воспитание экологической культуры; 

- овладение химическим языком, соблюдение правил безопасной работы при 
выполнении химического эксперимента, осознание многочисленных связей химии с другими 
предметами школьного курса; 

Программа предмета рассчитана на 1 год (9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 

Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 
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окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 
атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 
окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 
и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 
соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
Реакции ионного обмена. 
Качественные реакции на ионы в растворе. 
Получение аммиака и изучение его свойств. 
Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
Изобразительное искусство, 5 класс (общеобразовательный) 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» является усвоение 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации учебного предмета «ИЗО» являются:  
- развитие компетенций в области освоения культурного наследия,  
- умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры,  
- формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях 

и ценностях русской художественной культуры. 
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 
знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 1 год, 5 класс. 
Содержание учебного предмета 
«Древние корни народного искусства» (8ч) 
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Искусство Скопинской керамики. Истоки и 
современное развитие промысла. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Роль народных 
художественных промыслов в современной жизни. 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». О чём 
рассказывают нам гербы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 
(обобщение темы). Тест за 3 четверть. 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 
Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (Витраж). Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно). 
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (ваза). 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ИЗО), 6 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» является усвоение 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации учебного предмета «ИЗО» являются:  
- развитие компетенций в области освоения культурного наследия,  
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- умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры,  
- формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях 

и ценностях русской художественной культуры. 
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 
знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Программа предмета рассчитана на 1 год, 6 класс. 
Содержание учебного предмета 
Поскольку в инженерно-технологический профиль школы набор ведется только с 6 

класса, программа предмета «ИЗО» рассчитана на 1 год, и предполагает, что в 5 классах 
других учебных заведений, из которых к нам пришли дети, они уже изучали этот предмет в 
каких-то объемах. Поэтому в программе 6 класса предпочтение отдается поддерживанию 
межпредметных связей с предметами «История», «Литература», «Технология» и курса 
«Межпредметный практикум» через активное творчество в так называемых «пакетах» и 
играх. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Язык искусства. 
Цвет, форма, движение, слово как основные элементы языка искусства. Язык 

искусства как совокупность исторически сложившихся, особых в каждом виде искусства 
изобразительно-выразительных средств создания художественного образа. Словесный (язык 
искусства слова), жестомимический (язык танца, пантомимы, актерского искусства), 
пластический (живопись, скульптура, архитектура, прикладное искусство). 

Декоративно прикладное искусство – как неиссякаемый источник информации о 
самобытности народа. 

Древние образы в народном творчестве славян (восточных, южных, западных), кельтов, 
германцев, монголов, народов средней Азии, индейцев северной Америки. Солярные знаки 
(декоративное изображение и их условно-символический характер). Отражение декоративно-
прикладного искусства в костюмах, жилищах, праздниках народов мира.  
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Орнамент как основа декоративно-прикладного искусства. Композиционные 
приемы: центр (смысловой, композиционный); применение золотого сечения; ритм; статика 
и динамика; симметрия и асимметрия. Виды композиции: фронтальная - плоская (витраж, 
фреска, картина); объёмная —(скульптура, архитектура); глубинно-пространственная — 
пространство, сформированное из пространства, предметов и расстояний между ними 
(архитектурный ансамбль). Типы композиции: композиция с выраженным композиционным 
центром, композиция с использованием симметрии. Различие национальных особенностей 
орнаментов народов мира. Связь времен в народном искусстве. Орнамент в архитектуре, 
костюме, декоративно-прикладном искусстве Др. Египта, Месопотамии, Финикии, 
Палестины, Др. Греции, Др. Рима, кельтов, германцев, славян, индейцев С. Америки, 
кочевников русского Севера, монголов, бурят, калмыков. Искусство каллиграфии и 
орнамента в странах исламского мира (Аравия, Персия, Ср. Азия). Создание экспонатов для 
школьного музея с использованием орнамента (из различных материалов и в различных 
техниках). 

Развитие изображения фигуры человека и образа человека на примере искусства 
Античного мира, Средних веков, эпохи Возрождения. Пропорции и строение фигуры 
человека. Музейный практикум. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. Художественный язык 
конструктивных искусств. Изучение социальных и социально-функциональных аспектов, 
формо – и стиле образование, семантики, эстетики и художественной образности, а также 
конструктивно-технической, экономической, социально-культурной и экологической 
обусловленности архитектурной деятельности, этнокультурных и региональных 
особенностей, сохранения историко-культурных ценностей, архитектурного наследия, 
взаимоотношений традиций и новаторства, творческого освоения исторического опыта; 
выявление и изучение памятников архитектуры и градостроительства. Архитектурный образ 
как понятие эпохи закономерностей и особенностей процесса развития профессионального 
мастерства с древних времен до современности; роль и место российской архитектуры в 
мировом архитектурном процессе творчества мастеров архитектуры. Единство 
художественного и функционального в архитектуре. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Движение, опора или равновесие, как художественная и технологическая задача. Сочетание 
строительной конструкции, имеющей своей целью обеспечить прочность и долговечность 
здания, а также его удобство для конкретного использования и некоего целостного 
художественного образа, имеющего свое творческое значение, совершенно отдельное от 
технической составляющей. Форма и материал. Тенденции и перспективы развития 
современной архитектуры. 

Жилища народов мира как единство конструкции и декора: (круглый дом кельтов, 
русская изба, длинный дом германцев, монгольская юрта, шатер бедуинов, традиционные 
жилища североамериканских индейцев (типи, вигвам, иглу и т.д.)). Изготовление макетов 
жилищ народов мира. Макетировние. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном 
искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Искусство иллюстрации (И.Я. 
Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).  

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Создание собственных 
альбомов, мини-энциклопедий. 
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Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Театр 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Особенности художественной фотографии. Опыт художественно-творческой деятельности: 
театральная постановка, реконструкция народного обряда.  

 
МУЗЫКА 
 
Музыка, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «МУЗЫКА» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главная цель программы - формирование основ музыкальной культуры личности 

учащихся, как части их духовной культуры, способствование их всестороннему, 
гармоничному развитию. 

Задачи программы – освоение ряда общих и специальных знаний и компетенций: 
 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий). 

Программа предмета рассчитана на один год (5 класс) 
Содержание учебного предмета 
В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств —
 литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архи-
тектуры, графики, книжных иллюстраций и др.,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 
рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» 
и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 
условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 
рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и 
творческой тетради. 

Тема года: “Музыка и другие виды искусства” 
Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (16 часов) 
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Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 
Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 
легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 
(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 
песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 
балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (19 часов) 
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 
наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 
опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 
храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 
зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 
искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 
различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 
Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 
музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 
музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
Музыка, 7 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «МУЗЫКА» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главная цель программы - формирование основ музыкальной культуры личности 

учащихся, как части их духовной культуры, способствование их всестороннему, 
гармоничному развитию. 

Задачи программы – освоение ряда общих и специальных знаний и компетенций: 
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1. Формирование интереса к классической музыке у учащихся, путем создания 
условий для их творческой самореализации на уроках. 

2. Обогащение музыкальных знаний учащихся, развитие у них музыкально-
исполнительских умений и навыков, приобретение ими опыта совместной творческой 
деятельности. 

3. Формирование и развитие активного восприятия учениками лучших образцов 
музыкального искусства, обогащение их эмоционально-образной сферы, накопление и 
осмысление музыкальных впечатлений. 

Программа рассчитана на работу с детьми старшего школьного возраста (7 класс) в 
течение одного года в условиях общеобразовательной школы с углубленным изучением 
математики и предметов естественнонаучного цикла. Работа с одаренными детьми 
предполагает подбор специальных методов обучения и определенную манеру 
взаимодействия между учителем и учениками. Особенности математического мышления 
детей сказываются манере общения детей между собой, на отношении к музыке, как 
логической дисциплине, а также формирует сферу особых образов и ассоциаций. На уроке 
музыки необходимо учитывать эту особенность, преподнося теоретический материал прежде 
музыкального, подбирая эпитеты и сравнения, объясняя их уместность и связь с характером 
музыкальных произведений, постепенно вводя музыкальные термины.  

Кроме того, объединение детей-лидеров с разной музыкальной подготовкой в единый 
класс представляет определенную педагогическую проблему. Согласно задачам данной 
методической разработки, урок музыки должен способствовать творческой самореализации 
каждого ребенка и формированию благоприятной атмосферы в классе, основанной на 
взаимном уважении.  

В связи с этим учебный курс поделен на две части: теоретическую и практическую. В 
рамках лекционно-семинарских занятий ученики знакомятся с разными музыкальными 
инструментами, культурно-историческими эпохами, с жизнью и творчеством отдельных 
композиторов, грамотно говорить о музыке. На практических занятиях отрабатываются, в 
первую очередь, исполнительские умения и навыки: дети учатся петь, а также слушать 
музыку в исполнении разных исполнительских составов.  

Более конкретные задачи, согласно специфике школы: 
1. Подбор и преподнесение теоретического материала с учетом особенностей 

логического, «рационального» мышления учащихся. 
2. Проведение ряда уроков в форме командных игр и викторин, для создания 

творческой атмосферы, что способствует знакомству детей «вновь набранного» класса друг с 
другом и помогает их успешной творческой самореализации. 

В процессе изучения предмета создаются условия для: 
- успешного музыкального развития учащихся из разных общеобразовательных школ с 

разным уровнем музыкальной подготовки, 
- создания мотивации к музыкальной деятельности (пению, игре на музыкальных 

инструментах, слушанию лучших образцов мировой музыки), 
- творческой самореализации в процессе исполнения музыки, 
- лучшего знакомства детей друг с другом, их творческого взаимодействия. 
Программа предмета рассчитана на один год (7 класс) 
Содержание учебного предмета 
Раздел 1 «Музыка в древнем мире» 
Тема 1.1.1 «Основные формы музыки» 
Синкретизм в древнем искусстве. Музыкальные системы древних цивилизаций 

(Египет, Индия, Япония и др.). Музыкальные инструменты древности. 
Раздел 2 «Музыка Средневековья» 
Тема 2.1.1. «Основные формы гомофонии» 
Песенная природа нотированной музыки, бытование песен, связь музыки с молитвой, 

мелодика средневековых напевов. 
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Тема 2.2.2 «Начало развития полифонии» 
Раннее многоголосие. Бурдон, дискант, григорианский хорал, параллельный органум. 
Раздел 3 «Музыка эпохи Возрождения» 
Тема 3.3.1 «Контрапункт» 
Виды подвижного контрапункта, приемы изменения музыкальной темы. Развитие 

нотации. 
Тема 3.3.2 «Появление темперации» 
Основные принципы темперации. Физические основания консонантности и 

диссонантности созвучий.  
Раздел 4 «Музыка эпохи Барокко» 
Тема 4.4.1 «Характерные черты эпохи» 
Вычурность и вечность (от глобальных идей к мелким деталям). Связь музыки с 

религией. 
Тема 4.4.2 «Основные музыкальные формы» 
Сюиты, сонаты, мессы, концерты. Творчество Дж.Б.Перголези. 
Тема 4.4.3 «Творчество И.С.Баха» 
Жизнь И.С.Баха, основные сочинения. Форма фуги. 
Раздел 5 «Музыка эпохи Классицизма» 
Тема 5.5.1 «Основные черты эпохи» 
Светский характер искусства, строгость форм. Творчество Й.Гайдна. 
Тема 5.5.2 «Жизнь и творчество В.А.Моцарта» 
Судьба В. Моцарта, мифы и факты, основные сочинения, характерные черты. 
Раздел 6 «Музыка Романтизма» 
Тема 6.6.1 «Характерные черты эпохи» 
Одиночество и героизм в искусстве. Образы любви и непонимания. Поэзия и живопись. 
Тема 6.6.2 «Жизненные взгляды и музыка Л.В.Бетховена» 
Жизненный путь композитора. Основные произведения, черты стиля. Тематика 

произведений. 
Тема 6.6.3 «Трагедия жизни Р.Шумана» 
Судьба Шумана. Основные черты творчества. Музыка И.Брамса, как отголосок трех 

судеб. 
Тема 6.6.4 «Развитие национальных композиторский школ» 
Национальные движения разных стран. Жизнь и творчество Ф.Шопена, Б.Сметаны, Э. 

Грига, Р. Вагнера. Великий помощник Ф. Лист. 
Раздел 7 «Европейская музыка рубежа XIX – XX вв.» 
Тема 7.7.1 «Музыка Импрессионизма» 
Творчество К. Дебюсси и Равеля.  
Тема 7.7.2 «Музыка Экспрессионизма» 
Исторический контекст искусства, отрицание благозвучности. Искусственности в 

искусстве. Творчество Э. Сати, А. Шенберга. 
Раздел 8 «Краткий обзор русского фольклора» 
Тема 8.8.1 «Особенности бытования русской народной музыки» 
Синкретический характер музыки. Календарные песни и был русских людей. 
Тема 8.8.2 «Статус музыки на Руси в разные исторические периоды» 
Музыка в период образования московского княжества, во времена монгольского ига.  
Раздел 9 «Русская духовная музыка» 
Тема 9.9.1 «Православные певческие традиции» 
Разделение на музыку и духовные песнопения, мелодика духовных песнопений, 

крюковая нотация. 
Раздел 10 «Русская музыка XIXв.» 
Тема 10.10.1 «Характерные черты эпохи» 
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Борьба за развитие национальной музыкальной культуры. Крепостничество в быту и 
музыке. 

Тема 10.10.2 «Музыка композиторов «Могучей кучки» 
Национальный прорыв в искусстве. Творчество и жизнь доброго А. Бородина. Судьба 

М.Мусоргского. Жизнь, творчество и подвиг дружбы Н. Римского-Корсакова. 
Раздел 11 «Русская музыка XXв.» 
Тема 11.11.1 «Характерные черты эпохи» 
Исторический экскурс. Музыка, как искусство воздействия на людей.  
Тема 11.11.2 «Творчество С. Прокофьева» 
Основные произведения, особенности мелодики. Творчество И. Стравинского. 
Тема 11.11.3 «Жизнь и творчество Д.Шостаковича» 
Судьба композитора, сложные политические связи в жизни и музыке. Особенности 

мелодики, основные произведения.  
На уроках музыки, учитель, совместно с детьми, выбирает понравившиеся 

произведения и разучивает их. Выбранные выученные произведения могут быть исполнены 
на концерте, посвященном общешкольному празднику или просто, на уроках музыки, в 
конце учебного года (полугодия).  

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Технология, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.  

Программа предмета рассчитана на  1 год (5 класс)  
Содержание учебного предмета 
Введение (2 часа) 
Осенние работы на пришкольном участке (4 часа) 
Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 
Планировка кухни. Типы планировки кухни. 
Электротехника (4 часа) 
Виды бытовых электроприборов и их применение. 
Технология обработки конструкционных материалов (18 часов) 
Строение древесины как природного конструкционного материала. Породы древесины. 

Получение древесных пиломатериалов. Породы древесины и их характерные признаки. 
Приемы и последовательности разметки. Первоначальные представления о технологической 
последовательности создания изделия из древесины Правила и приемы разметки заготовок. 
Чертежные и измерительные инструменты, применяемые при разметке. Разметка по 
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шаблону. Последовательность создания изделия из древесины. Ножовка для пиления 
древесины. Виды пиления древесины, используемые при этом пилы. Правила пиления и 
приспособления для этого. Навыки строгания древесины. Устройство рубанка. Назначение 
операции строгания древесины в изготовлении детали. Правильная хватка инструмента и 
рабочая поза при строгании. Развитие навыков строгания древесины. Оценка качества 
строгания. Строгание поверхности до разметочной линии. Навыки сверления отверстий, 
Виды отверстий изделий. Форма и размеры сверл, применяемых при сверлении отверстий. 
Инструмент, используемый, при сверлении. Правила и приемы сверления отверстий. 
Основные виды отделки поверхности изделия из древесины. Зачистка поверхности изделия. 
Покрытие красителями изделия. Нанесение рисунков путем выжигания по дереву. 

Сведения по истории развития техники. Понятие об изделии и детали. История 
развития техники. Дать понятие о механизме и машине. Понятие об изделии и детали. 
Примеры машин и механизмов. Детали общего и специального назначения. Способы связи 
деталей в механизме. Устройство и управление сверлильным станком. Порядок работы на 
сверлильном станке. Техника безопасности при работе на сверлильном станке. 

Организация рабочего места для обработки металла. Слесарь («шлоссер») - специалист 
по ручной обработке металла. Слесарный верстак и тиски. Устройство слесарного станка. 
Физические свойства металлов. Сплавы металлов. Получение листового металла и 
проволоки. Работа с графической документацией. Эскиз, технический чертеж и рисунок. 
Чтение чертежа. Соотношение радиуса, диаметра и длины окружности. Развертка изделия. 
Образцы развертки изделия. Тех. карта изготовления изделия. Разработка конструкции 
изделия в целом. Создание изделия в чертежах. Составление тех. карты. Составление плана 
изготовления изделия. Слесарная операция по выравниванию заготовок. Инструмент для 
правки заготовок. Способы правки тонколистового металла и проволоки. Правила разметки 
изделия на заготовке. Инструмент для разметки заготовки. Разметка по чертежу или 
шаблону. Шаблон развертки коробочки для мелких деталей. Приемы резания металла. 
Инструмент для резания металла. Повторная правка и опиливание заготовок после резания. 
Набор заготовок поэтапного изготовления коробочки. Опиливание заготовок. Инструмент и 
правила опиливания заготовок. Гибка тонколистового металла. Инструмент для гибки 
тонколистового металла. Приспособления для гибки металла. Гибочные штампы и 
профилегибные станки. Приспособление для гибки металла. Получения отверстий в 
тонколистовом металле. Штамповочный пресс на производстве Сверление отверстий 
электродрелью. Способы соединения деталей из металла. Фальцетное соединение деталей. 
Соединение на заклепках. Отделка внешнего вида изделия. Подготовка и покраска изделия. 
Способы окраски изделия. 

Создание изделий из текстильных материалов (26 часов) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 
Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из 
натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных 
и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Способы 
ухода за изделиями в зависимости от состава материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств нитей основы и 
утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 
сторон ткани. 

Теоретические сведения. История создания швейной машины. Знания о бытовых 
машинах и различных приводах и составных частях швейной машины. Ознакомление с 
организацией рабочего места для машинных работ, с правилами ТБ. Формирование навыков 
по подготовке швейной машины к работе, заправке верхней и нижней нитей, по 
терминологии машинных работ; развивать координацию движения рук, исполнительские 
умения, воспитывать внимательность и аккуратность в работе. 
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Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты. Цвет и его 
свойства. Правила посадки и постановки рук во время вышивания. Правила ТБ работы с 
тканями. Способы закрепления рабочей нити. Правила заправки ткани в пяльцы, техника 
выполнения швов «козлик». 

Кулинария (4 часа) 
Культура питания, значение витаминов, правила этикета. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Бутерброды, горячие напитки. Технологии приготовления горячих 
напитков, бутербродов, блюд из макаронных изделий, вареных овощей, яиц. Сервировка 
стола. Культура поведения за столом. Пищевые отравления. Первая помощь при 
отравлениях. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 
приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. Первая помощь при 
порезах и ожогах паром или кипятком. 

Весенние работы на пришкольном участке (4 часа) 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
Технология, 6-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Программа предмета рассчитана на 4 года (6-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Рукоделие. 
Выделка растительных волокон, плетение веревки. 
Основы кроя. Шитье на руках. Рубаха индейца. 
Работа с керамикой. Изготовление маленьких фигурок из керамики для антуража или 

посуды. 
Шитьё на швейной машинке. Средневековое платье или шаперон. 
Бутафорские украшения из подручных средств для антуража – арабские украшения, 

шитьё, оружие, рисунки. 
Выделка и обработка шерсти, техника валяния. 
Приготовление пищи. Заготовки. 
Заготовки: зачем и как заготавливали и сохраняли еду впрок, почему портятся 

продукты, методы и типы заготовок, консервация. 
Приготовление плова и восточных сладостей. 
Приготовление азиатской лапши и суши. 
Хлебопечение. Из чего можно испечь хлеб в экстремальных условиях. Как это сделать 

практически. 
 
Работа с «Лего». 
Сбор фигурок по схеме. Задание на внимательность. 
Сборка сложных механических конструкций: подъёмный мост, катапульта, кнопочный 

механизм, карусель. 
Сбор машинок на пульте управления. Знакомство с составлением программ для 

механизмов «Лего». Изучение влияния на скорость и проходимость моторов следующих 
факторов: количество моторов, размер колёс, трение шин, наличие шестерёнок в передаче. 

Знакомство с более сложными механизмами на дистанционном управлении. 
Работа с деревом и металлом. 
Изготовление индейского тотема из дерева. 
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Изготовление лука. 
Изготовление кольчуги, доспехов, средневекового оружия. 
Работа на ЧПУ-станках. Изучение редукторов. Расчет механизмов. Создание механизма 

с заданными параметрами. 
Механизмы. 
Статические механические устройства: замки, весы, мельницы. Знакомство со 

штамповкой. 
Конструированием метательных машин. Исследование прочности конструкций и 

механизмов. Создание реактивного двигателя. 
Изучение механизмов, использующих преобразование движения: дрели, перфораторы, 

двигатель внутреннего сгорания и др. 
Пневматические механизмы и оружие. Принцип устройства. Создание механизмов. 
Технологии для дома. Схемы. 
Проектирование и создание различных систем: электрика, водоснабжение, отопление. 
Конструирование дверей и окон. Создание интерьера дома. 
Примитивные схемы с выключателем. Принцип работы реле в схемах. 
Кнопочная автоматика управления двумя двигателями с защитой (реле, концевики и 

взаимная блокировка) 
Разбор схем, типовые детали и решения. Синтез и физические расчёты в схемах. 
Расчёт и изготовление лебёдки с электрическим управлением по заданным параметрам. 

Создание электромагнита для лебёдки. 
Разработка фена. Рисование схемы устройства. Разработка своего языка и принципов 

работы с устройством. Описание функций устройств. Дополнительное планирование 
проекта. 

Принцип работы прослушивающих устройств. 
Проектирование устройства для сортировки объектов. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 
Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции 
/ механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 
моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 
Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 
анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 
исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 
фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
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Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 
спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 
социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 
с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 
документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 
помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 
на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 
(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 
дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 
данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 
деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
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Технология, 7 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.  

Программа предмета рассчитана на 1 год (7 класс). 
Содержание учебного предмета 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Потребности и технологии. Потребности. Понятие технологии. Цикл жизни 

технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 
технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 
технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 
мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии.  

Современные информационные технологии.  
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  
Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 
Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции 
/ механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 
моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 
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Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 
с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 
документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 
помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 
характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Физическая культура, 5 класс (общеобразовательный) 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Физическая культура» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 на базовом уровне: 
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

                                                            
1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 
мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
практически использовать приемы защиты и самообороны; 
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Программа предмета рассчитана на 1 год (5 класс) 
Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре (4 ч). 
История и современное развитие физической культуры (2 ч). Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Современное представление о физической культуре (основные понятия) (1 ч). 

Физическое развитие человека. 
Физическая культура человека (1 ч). Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 ч). 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (1 ч). 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой (1 ч). Самонаблюдение и 
самоконтроль. 

Физическое совершенствование (96 ч). Физкультурно-оздоровительная 
деятельность (3 ч). Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 
недели. Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. Комплексы упражнений 
на формирование правильной осанки. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) 
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 
системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность (93 ч). 
Гимнастика с основами акробатики (21 ч). 
Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте; перестроение 

из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из 
колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием. 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед и назад; стойка на 
лопатках. Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): и.п. основная стойка. Упор 
присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед с прямыми 
ногами-наклон вперед руками достать носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 
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Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки): стилизованные 
общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 
80-100 см.) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): передвижения 
ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с 
опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): висы 
согнувшись, висы прогнувшись, подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: девочки: (упражнения на 
разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней жерди-вис лежа на 
нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (гимнастика с 
основами акробатики, в процессе уроков). 

Прикладно-ориентированные упражнения: лазанье по канату (мальчики); лазанье по 
гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке 
(девочки); приземление на точность и сохранение равновесия; преодоление полос 
препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка: физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости: наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей 
амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; упражнения с 
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 
сустава (выкруты); комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба, комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 
движений; упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 
мост). 

Развитие координации движений: преодоление препятствий прыжком с опорой на 
руки; броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, 
с места и разбега; разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением; прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы: подтягивание в висе и отжимание в упоре; подтягивание в висе стоя 
(лежа) на низкой перекладине (девочки); отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой 
опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 
высоты; метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 
упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика (27 ч). 
Беговые упражнения: бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; ускорение с высокого 

старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; высокий 
старт; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; кроссовый бег; бег на 1000м, варианты 
челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с 9-13 шагов разбега способом «согнув 
ноги»; прыжок в высоту с 9-13 шагов разбега способом «перешагивание». 

Упражнения в метании малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность 
отскока от стены; метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; метание 
малого мяча в вертикальную и горизонтальную неподвижную и медленно и быстро 
движущуюся мишень; броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения 
сидя на полу, от груди. 
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Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (легкая атлетика, в 
процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения передвижение ходьбой, бегом по 
пересеченной местности; преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка: физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости: бег с максимальной скоростью в режиме 
поворотно-интервального метода; бег с равномерной скоростью в зонах большой и 
умеренной интенсивности. 

Развитие силы: прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
запрыгивание с последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты: бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на 
руки и без опоры; повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 
прямой); п рыжки через скакалку в максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, 
эстафеты. 

Спортивные игры (21 ч). 
Баскетбол: правила техники безопасности, основные правила игры в баскетбол; 

технико-тактические действия и приемы игры: стойка игрока, перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 
прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение); ведение мяча шагом, 
бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и 
скорости; ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; передача мяча двумя 
руками от груди на месте и в движении; передача мяча одной рукой от плеча на 
месте; передача мяча двумя руками с отскоком от пола; броски одной и двумя руками с 
места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины 3,60 м, штрафной бросок; вырывание и выбивание 
мяча; игра по правилам. 

Волейбол: правила техники безопасности, основные правила игры в волейбол; технико-
тактические действия и приемы игры: стойки игрока; перемещение в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 
встать, подпрыгнуть и др.); прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, 
через сетку; прием и передача мяча сверху двумя руками; нижняя прямая подача; игра по 
упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол: правила техники безопасности, основные правила игры в футбол технико-
тактические действия и приемы игры в футбол: стойки игрока приставными шагами боком и 
спиной вперед, ускорения, старты из различных положений, комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения), ведение 
мяча по прямой с изменением направления движения и скорости, ведения без сопротивления 
защитника ведущей и неведущей ногой, удары по воротам указанными способами на 
точность (меткость) попадания мячом в цель, тактика свободного нападения, позиционные 
нападения без изменения позиций игроков, игра по упрощенным правилам на площадках 
разных размеров. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (спортивные игры, в 
процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка: физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты: ходьба, бег в различных направлениях с максимальной 
скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, 
назад, вправо, влево; приседания и т.д.); выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 
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левой (правой) рукой; челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной 
вперед); прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; подвижные и 
спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости: повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 
интервалом отдыха. 

Развитие координации движений: броски баскетбольного мяча по неподвижной и 
подвижной мишени; бег с «тенью» (повторение движений партнера); бег по гимнастической 
скамейке; броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 
ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы: многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 
(вперед, в приседе). 

Лыжные гонки (24 ч). Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 
ходы. Подъём "полуёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. 
Передвижение на лыжах 3 км. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (лыжные гонки, в 
процессе уроков) 

Правила самостоятельного выполнения упражнений. Значение занятий лыжным 
спортом для поддержания работоспособности. Требования к одежде и обуви занимающегося 
лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(биологическая направленность) 
 
Физическая культура, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 
направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности. 

Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс)) 
Содержание учебного предмета 
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Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний.  
История и современное развитие физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
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основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на перекладине. Легкая атлетика: 
беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, пионербол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча; 
передвижение в висах и упорах. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (легкая 
атлетика, спортивные игры). 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 
 
Физическая культура, 6-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Физическая культура» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 на базовом уровне: 
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
практически использовать приемы защиты и самообороны; 
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составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Программа предмета рассчитана на 3 года. 
Содержание учебного предмета 
Курс физической культуры построен циклически, т.е. новый год повторяет программу 

предыдущего, но на более сложном уровне и с более сложными требованиями, с учетом 
возрастных особенностей учащихся. Например, метание мяча. 7 класс – ознакомление с 
техникой метания с места и с нескольких шагов; 8 класс – метание с разбега и отработка 
умений, полученных в 7 классе; 9 класс – разбег скрестным шагом, метание с наскока. 

Легкая атлетика  
Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Задачи на четверть. Упражнения на 

развитие быстроты и прыгучести. Челночный бег 3 Х 10 м, техника поворотов 
Упражнения на развитие быстроты и прыгучести. Прыжок в длину с места - КУ. 

Метание теннисного мяча. 1000 м б/времени. 
Челночный бег 3 х 10 м - КУ. Прыжок в длину с места - КУ. Метание мяча. ОФП с 

набивными мячами. Дистанция 1500 м б/времени. 
Челночный бег 3 х 10 м - КУ. Метание мяча - КУ. Дистанция 1500 м - КУ. 
 Мини-футбол 
Т.б. на уроках мини-футбола. Ведение и остановки мяча. Ведение мяча «змейкой». 

Передачи с места и в движении. Перемещения игроков без мяча. 
Удары по воротам после передачи. Индивидуальные действия игрока: финты, обводка. 

Приседания - КУ 
Обучение остановкам мяча. Совершенствование техники ведения и передач мяча. 

Удары на точность. 
Отработка передач с перемещением. Удары по воротам после передач. Отработка 

ведения и остановок мяча. Отжимания - КУ. Игры по заданиям. Упражнения на развитие 
гибкости 

Отработка индивидуальных действий игрока. Удары по воротам после передачи. 
Упражнения на развитие гибкости. Наклон вперед - КУ. Игры в малых составах. 

Баскетбол 
Т/б на уроках баскетбола. Правила игры. "Восьмерки" мячом. Ведение и передачи мяча 

в группах. Обучение лазанию по канату. Круговая тренировка 
"Восьмерки" - КУ. Передачи в группах с перемещением. Лазание по канату. Игра по 

заданиям 
Передачи в группах - КУ. Броски по кольцу в движении. Лазание по канату. Игры по 

заданиям 
Отработка ведения и передач мяча в группах. Броски по кольцу в движении. Лазание по 

канату - КУ. Учебно-тренировочная игра 
Броски по кольцу в движении - КУ. Упражнения на мышцы пресса. Учебно-

тренировочная игра 
Пресс за 30 сек - КУ. Упражнения на перекладине. Подтягивания на перекладине - КУ. 

Учебно-тренировочная игра 
Коньки 
Т/б на катке. Обучение скольжению и остановкам. «Змейки», остановки: «плугом», 

поворотом, торможением 
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Повороты переходом и перешагиванием. Катание по кругу лицом и спиной вперед. 
«Змейки» лицом и спиной вперед. 

Остановки. Скольжения на одной ноге. «Змейки» лицом вперед и спиной. 
«Змейки» лицом вперед и спиной. Дистанция 500 м - КУ 
Отработка техники скольжения. Дистанция 1000 м - КУ. Закрепление техники 

скольжения. 
Волейбол 
Т/б на уроках волейбола. Ознакомление с правилами игры. Основные технические 

приемы. Обучение техники приема мяча сверху. Подводящие упражнения. Передачи в парах, 
тройках, группах. 

Отработка техники приема мяча сверху. Обучение приему мяча снизу. Подводящие 
упражнения. Передачи в парах и тройках. Игра по упрощенным правилам. 

Совершенствование техники приема мяча сверху. Обучение приему мяча снизу, 
подводящие упражнения. 

Передачи в группах через сетку. Обучение подаче мяча снизу. Игра по упрощенным 
правилам. 

Отработка техники приема мяча сверху и снизу после подачи. Основные тактики игры 
в волейбол. 

Совершенствование техники приема мяча сверху и снизу. Отработка подачи мяча 
снизу. Учебно-тренировочная игра в малых составах. Игры в полных составах 

ОФП 
Упражнения на развитие прыгучести и воспитание силы.  
Упражнения на развитие прыгучести и воспитание силы. Отжимания - КУ 
Упражнение на развитие прыгучести.  
Прыжок в высоту с места – КУ 
Легкая атлетика 
Техника прыжка в высоту перешагиванием. Подводящие упражнения. Упражнения на 

развитие прыгучести. Прыжок в высоту - КУ 
Т/б на уроках л/а на улице. Дистанция 30 м с высокого старта и низкого старта. 

Прыжок в длину с места - КУ. Метание тен. мяча. 1000 м б/времени. 
Дистанция 30 м – КУ. Метание мяча с разбега - КУ. 1500 м б/времени. Дистанция 30 м 

– КУ. Метание мяча с разбега - КУ. 1500 м - КУ. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
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Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 
 
Физическая культура, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Физическая культура» является усвоение содержания предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 на базовом уровне: 
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
практически использовать приемы защиты и самообороны; 
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Программа предмета рассчитана на 3 года. 
Содержание учебного предмета 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
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предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 
Физическая культура, 7-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 
направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности. 

Программа предмета рассчитана на 3 года (7-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
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Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний.  
История и современное развитие физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
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основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на перекладине. Легкая атлетика: 
беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, пионербол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча; 
передвижение в висах и упорах. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (легкая 
атлетика, спортивные игры). 

 
Физическая культура, 8-9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 
направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности. 

Программа предмета рассчитана на 2 года (8-9 классы) 
Содержание учебного предмета 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
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основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний.  
История и современное развитие физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на перекладине. Легкая атлетика: 
беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, пионербол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча; 
передвижение в висах и упорах. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (легкая 
атлетика, спортивные игры). 

 
Физическая культура, 9 класс 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 
направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности. 

Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс)) 
Содержание учебного предмета 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 
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В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний.  
История и современное развитие физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на перекладине. Легкая атлетика: 
беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
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Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, пионербол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча; 
передвижение в висах и упорах. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (легкая 
атлетика, спортивные игры). 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5-9 класс 
 
Основы комплексной безопасности  
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 
и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 
Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 
защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 
при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 
Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 
туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 
бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 
криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 
Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 
населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 
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захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 
обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 
при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 
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Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Английский язык, спецкурс, 9 класс 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Английский язык. Спецкурс» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Освоение предмета происходит при применение коммуникативного подхода в 
обучении иностранному языку. Программа направлена на формирование следующих 
компетенций.  

Общекультурные компетенции:  
Сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение английского языка к ценностям национальной и 
мировой культуры. 

Профессиональные компетенции:  
Способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса. Сформированность умений написания текстов по 
различным темам на английском языке, в том числе демонстрирующих творческие 
способности обучающихся; 

Общепрофессиональные компетенции: Сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним. 
Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Специальные компетенции:  
Достижение уровня владения иностранным языком выше среднего (upper-intermediate), 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения. Сформированность умения использовать иностранный 
язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных 
и самообразовательных целях. Так же использование языка для получения, обработки и 
использования в обсуждении информации биологического профиля. 

Предмет изучается на базовом уровне (intermediate). 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс) 
Коммуникативные умения  
1.Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 
давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 
обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 
интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 
краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 
подтверждение собранной фактической информации. 

2.Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 
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нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 
без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию.  

3.Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации.  

4.Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 
отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 
выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 
достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 
жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

5.Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 
рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 
1.Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
2.Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

3.Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 
коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 
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(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 
предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

4.Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 
after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 
и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 
know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Содержание учебного предмета 
Личность и обучение. 
Обучение в университете и школе. Организация. Тайм-менеджмент. Рассказ о себе. 

Дополнительные материалы и задания. 
Работа и город. 
Удовлетворение от работы. Работа мечты. Работа в городе. Что мы хотим от работы. 

Персональные интервью. Дополнительные материалы и задания. 
Путешествия. 
Транспорт. Еда во время путешествий. Мир вокруг нас. Способы путешествий и 

индивидуальный стиль жизни. Дополнительные материалы и задания. 
 
Дополнительные главы математического анализа, 9 класс 
Целью реализации основной образовательной программы  

основного общего образования по предмету «Дополнительные главы математического 
анализа - 9» является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главной задачей реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) является 

ознакомление учащихся с основами математического анализа как в теоретическом, так и в 
прикладном аспектах.  

Программа предмета рассчитана на один год обучения__ 
Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Комплексные числа. 
Геометрическое определение комплексных чисел. 
Алгебраическое определение комплексных чисел. 
Деление комплексных чисел.  
Раздел 2. Многочлены и дифференциальные зависимости. 
Многочлены Эрмита. 
Многочлены Лагерра. 
Многочлены Лежандра. 
Многочлены Чебышёва. 
Раздел 3. Элементы топологии вещественной прямой. 
Открытые и замкнутые множества. Их свойства. 
Понятие точной верхней и нижней грани числового множества. 
Раздел 4. Знакомство с теорией пределов. 
Формальное определение предела последовательности. 
Свойства пределов последовательностей. 
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Теорема Вейерштрасса. Теорема о вложенных отрезках. Теорема о мажоранте и 
миноранте. 

Формальное определение предела функции. Свойства пределов функций. Асимптоты. 
Непрерывные функции. Теорема о промежуточном значении и ее применения. 
Раздел 5. Матрицы. 
Квадратные матрицы, сложение, вычитание, умножение. 
Деление матриц 2х2. Определитель матрицы 2х2 и его свойства. 
Определитель матрицы 3х3. Деление матриц 3х3. 
Определитель квадратной матрицы произвольного порядка. 
Деление матриц произвольного порядка. 
Применение определителей к решению систем линейных уравнений. 
Метод Гаусса. 
Деление матриц методом Гаусса. 
Характеристическое уравнение и собственные числа матриц. Собственные вектора. 
Раздел 6. Кватернионы и векторное произведение. 
Кватернионы. 
Векторное произведение и его свойства. 
Смешанное произведение. 

 
Прикладная математика, 6, 7, 8 класс 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Прикладная математика 6, 7, 8 класс»» является усвоение 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного курса являются: 
 создать положительное отношение к математическим олимпиадам; 
 научить исследовательски подходить к различным математическим задачам; 
 дать представление о структуре и содержании олимпиадных заданий; 
 сформировать культуру правильного построения математических доказательств; 
 продемонстрировать эстетическое содержание математики. 
Программа предмета рассчитана на 3 года в 6-8 классах. 

Содержание учебного предмета 
Настоящая образовательная программа направлена на подготовку учащихся к 

олимпиадам различного уровня по математике, развитие навыков решения нестандартных 
задач, воспитание культуры математического мышления. Несмотря на то, что одной из целей 
данной программы является непосредственно повышение успешности и результативности 
участия наших воспитанников в олимпиадах, это не является её основной задачей. Мы 
убеждены, что развитие способностей необычно мыслить, видеть неожиданные связи и 
искать нетривиальные решения является безусловно очень ценным само по себе, поэтому 
наша программа будет полезна для общего развития даже школьникам, не претендующим на 
призовые места олимпиад высокого уровня. На наш взгляд, именно в формате олимпиадных 
задач детям проще всего почувствовать глубину и силу математической эстетики, улучшить 
свои способности логического мышления, что несомненно положительно сказывается на их 
культурном развитии. Программа позволит всем учащимся углубить свои знания и умения, 
сформировать положительное отношение к олимпиадным заданиям, почувствовать 
уверенность в своих силах, создать представление о формате и содержании олимпиадных 
задач. 

Большая часть занятий проводится в смешанном лекционно-семинарском формате и 
будет посвящена демонстрации различных идей, позволяющих эффективно подступаться к 
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решению необычных математических задач. Значительное время уделяется 
самостоятельному решению задач участниками кружка и индивидуальной проработке с ними 
их решений. Также могут быть проведены командные игры-соревнования, такие как 
математическая карусель, абака, регата. Некоторое количество учебного времени будет 
посвящено разбору задач непосредственно прошедших олимпиад, в которых школьники 
принимали участие. 

Комбинаторика 
 Подсчет числа способов 
Решение простейших комбинаторных задач. Правило умножения и сложения. 
 Треугольник Паскаля 
 Введение Cnk. Расположение Cnk в виде треугольника Паскаля и доказательство 

основных свойств и фактов. Применение в решении задач. 
 Бином Ньютона 
 Доказательство бинома Ньютона и использование его для доказательств формул с 

Cnk. Применение в решении задач. 
 Шары и перегородки 
Использование нового метода для подсчета количества способов для одинаковых 

предметов. Применение в решении задач. 
Графы 
 Пути и циклы 
Ввод основных определений: вершины, ребра, циклы, пути, связность. Подсчет 

количества ребер в графе. Применение в решении задач. 
 Деревья 
Определение дерева и остовного дерева. Критерий того, что граф является деревом. 

Количество ребер в дереве. Применение в решении задач. 
 Планарные графы 
Определение. Формула Эйлера В+Г-Р=2. Применение в решении задач. 
 Ориентированные графы 
Определение и основные факты. Применение в решении задач. 
 Двудольные графы 
Определение и основные факты. Применение в решении задач. 
Геометрия 
 Наикратчайшие пути 
Нахождение наикратчайшего пути в различных задачах, используя развертки и метод 

отражения. 
 Равенство треугольников 
Решение олимпиадных задач, используя признаки равенства треугольников. 

Четвёртый признак равенства треугольников. 
 Дополнительные построения 
Стандартные дополнительные построения. Средняя линия в треугольнике, удвоение 

медианы и т.д. Применение в решении задач. 
 Вписанные углы 
Сложные задачи на вписанные углы. Ортоцентр треугольника и связанные с ним 

окружности. Прямая Симпсона, Окружность Эйлера. Различные конструкции со вписанными 
углами. 

 Движения 
Определение движения. Виды движений: параллельный перенос, осевая и скользящая 

симметрии, поворот. Теорема Шаля. Применение в решении задач. 
Теория чисел 
 Делимость 
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Признаки делимости. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 
Бесконечность множества простых чисел. 

 Арифметика остатков. Алгоритм Евклида 
Остатки, остатки квадратов и кубов по модулю 3, 4. НОД и НОК и формулы, связанные 

с ними. Алгоритм Евклида. Линейное представление НОД. Применение в решении задач. 
 Сравнения 
Определение и свойства сравнений. Применение в решении задач. 
 Малая Теорема Ферма. Теорема Эйлера. 
Доказательство МТФ и теоремы Эйлера. Функция φ(n) и ее свойства. 

Мультипликативность функции φ(n).  
Разные темы 
 Индукция 
Метод математической индукции. Применение в решении задач. 
 Взвешивания 
Задачи на взвешивания. Количество информации. Ответ на вопрос: какое наименьшее 

количество взвешиваний нам необходимо. 
 Инвариант 
Понятие инварианта. Применение в решении задач. 
 Игры и стратегии 
Нахождение и доказывание стратегий в различных играх. 
 Анализ с конца 
Применение метода при решении задач. 
 Оценка и пример 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения некого параметра в различных 

задачах. Конструктивы. 
 Принцип крайнего 
Применение метода при решении задач. 
 Разбиение на пары 
Применение метода при решении задач. 
 Раскраски 
Шахматная, диагональная, полосатая и иные раскраски. Применение метода при 

решении задач. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(инженерная направленность) 

 
Практикум по математическому анализу, 9 классы 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Практикум по математическому анализу - 9» является усвоение 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главной задачей реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) является 

ознакомление учащихся с основами математического анализа как в теоретическом, так и в 
прикладном аспектах.  

Программа предмета рассчитана на один год обучения. 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в дифференциальное исчисление 
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Предмет математического анализа. 
Механический смысл производной. 
Геометрическое определение производной. 
Раздел 2. Алгебраическая производная. 
Алгебраическая производная. 
Алгебраическая производная конкретных функций. 
Алгебраическая производная суммы, произведения, частного. 
Алгебраическая производная сложной функции. 
Раздел 3. Экстремумы функций. 
Необходимое и достаточное условия локального экстремума. 
Нахождение глобального экстремума на отрезке. 
Раздел 4. Пределы и производная. 
Понятие предела функции и его свойства. 
Тригонометрические пределы. 
Общее понятие производной. 
Производная тригонометрических функций. 
Производная показательной и логарифмической функций. 
Производная обратных тригонометрических функций. 
Практикум: вычисление производных. 
Раздел 5. Неопределенный интеграл. 
Первообразная и ее свойства. Неопределенный интеграл. 
Замена переменной в неопределенном интеграле. 
Интегрирование по частям. 
Интегралы рациональных функций. 
Раздел 6. Определенный интеграл. 
Определенный интеграл. 
Определенный интеграл, формула Ньютона-Лейбница. 
Интеграл и площадь, решение задач с использованием интегралов. 
Раздел 7. Дифференциальные уравнения. 
Понятие дифференциального уравнения. Автономные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 
Уравнения с разделяющимися переменными, решение задач. 
Метод вариации постоянной. 
Линейные однородные и неоднородные уравнения с переменными и постоянными 

коэффициентами. 
Формальные степенные ряды. 
Ряды Тейлора. 
Использование рядов для решения дифференциальных уравнений. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
(математическая направленность) 

 
Математический практикум, 7-9 классы 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Математический практикум» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
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 демонстрация на примерах роли и места математики в формировании 
современной научной картины мира; 

 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 
обществе 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

 распознавание конкретных примеров общих понятий по характерным признакам, 
выполнение действий в соответствии с определением и простейшим свойствам понятий, 
конкретизирование примерами общих понятий. 

 умение выбирать оптимальный метод решения задачи и опознавание выбор 
метода, рассматривание различных методы, нахождение разных способов решения задач 

В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы: 
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств 

 Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений 

 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 Решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение 

 осознавать ценность научных исследований, роль математики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 

Программа предмета рассчитана на 3 года, 7-9 классы. 
Содержание учебного предмета 

Натуральные числа. Понятие и свойства делимости. Свойство делимости суммы 
(разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 
Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением 
признаков делимости. Остатки. Алгоритм Евклида. Наибольший общий делитель. 
Наименьшее общее кратное. Понятие простого числа. Бесконечность количества простых 
чисел. Разложение на множители. Однозначность. Основная теорема арифметики. 

Методы решения задач. Метод от противного. “Причёсывание” задач. Метод 
математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач на делимость. Подсчёт двумя способами. Инварианты. 

Графы. Определение. Вершины и рёбра. Степень вершины. Существование графа с 
заданным набором степеней. Понятие связности графа. Обход графа. Эйлеров граф. 
Планарный граф. Раскраски вершин и рёбер. Понятие цикла. Дерево. Остов. Формула 
Эйлера. Пример не планарного графа. Существование правильных многогранников. 

Элементы комбинаторики. Правила сложения и умножения. Принцип Дирихле. 
Сочетания с повторениями и без. Размещения с повторениями и без. Перестановки. 
Треугольник Паскаля. Бином Ньютона.  

Понятие множества. Множество, характеристическое свойство множества, элемент 
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 
принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 
распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. Формула включений 
и исключений 



599 

Элементы логики. Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 
Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Истинность и ложность высказывания. 
Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием 
логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации). Решение логических 
задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Отображения. Понятие отображения. Взаимно-однозначное соответствие. 
Равномощные множества. Понятие счётности множества. Счётность множеств целых и 
рациональных чисел. Пример несчётного множества. Континуальные множества. 
Континуальность отрезка, полуинтервала. Теорема Кантора-Бернштейна. 

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры. 
Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 
Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся 
геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

 
Математический практикум, 7-9 классы 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Математический практикум» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 демонстрация на примерах роли и места математики в формировании современной 

научной картины мира; 
 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе 
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

 распознавание конкретных примеров общих понятий по характерным признакам, 
выполнение действий в соответствии с определением и простейшим свойствам понятий, 
конкретизирование примерами общих понятий. 

 умение выбирать оптимальный метод решения задачи и опознавание выбора 
метода, рассматривание различных методы, нахождение разных способов решения задач 

В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы: 
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, отображение, функция 
действительного переменного, производная функции, комплексное число 

 Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений 

 Уметь интерпретировать полученный вычислениях результат в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи 

 Решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение 

 Использовать основы математического анализа при решении физических задач 
 осознавать ценность научных исследований, роль математики в расширении 



600 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 
Программа предмета рассчитана на 3 года, 7-9 классы. 

Содержание учебного предмета 
Натуральные числа. Понятие и свойства делимости. Свойство делимости суммы 

(разности), произведения на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости 
на 4, 6, 8, 11. Признаки делимости на произвольное число. Доказательство признаков 
делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости. Остатки. 
Кольцо вычетов по модулю. Применение свойств сравнений при решении уравнений в целых 
числах. Алгоритм Евклида. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 
Понятие простого числа. Бесконечность количества простых чисел. Разложение на 
множители. Однозначность. Основная теорема арифметики. Теорема Эйлера и малая теорема 
Ферма. Представление об алгоритме шифрования RSA. Теорема Эрдёша-Гинзбурга-Зива. 

Методы решения задач. Метод от противного. Метод математической индукции, его 
применение для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решение задач на 
делимость. Пошаговая закономерность. Постепенное конструирование. Индукция в 
геометрии. 

Графы. Определение. Вершины и рёбра. Степень вершины. Существование графа с 
заданным набором степеней. Понятие связности графа. Обход графа. Эйлеров граф. 
Планарный граф. Раскраски вершин и рёбер. Понятие цикла. Дерево. Остов. Формула 
Эйлера. Планарные графы. Свойства и признаки планарных графов. Пример не планарного 
графа. Теорема Понтрягина-Куратовского. Существование правильных многогранников. 
Ориентированные графы. Начала теории Рамсея. Экстремальная теория графов. Теорема 
Турана. 

Элементы комбинаторики. Правила сложения и умножения. Принцип Дирихле. 
Сочетания с повторениями и без. Размещения с повторениями и без. Перестановки. 
Треугольник Паскаля. Бином Ньютона. Комбинаторика в алгебре. 

Понятие множества. Множество, характеристическое свойство множества, элемент 
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 
принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 
распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. Формула включений 
и исключений. Теорема Эрдёша-Ко-Радо. Цепи и антицепи в теории множеств. Неравенство 
Любелля-Мешалкина-Ямамото. Бесконечные множества. Континуум. Равномощные 
множества. Понятие счётности множества. Счётность множеств целых, рациональных и 
алгебраических чисел. Пример несчётного множества. Существование трансцендентных 
чисел. Континуальные множества. Континуальность отрезка, полуинтервала, интервала, 
прямой. Теорема Кантора-Бернштейна. 

Отображения. Понятие отображения. Взаимно-однозначное соответствие. Инъекция, 
сюръекция. Композиция отображений, её свойства. Равномощные множества.  

Функции. Функция как частный случай случай отображения. График функции. 
Преобразование графика функции при композиции с линейной функцией. Преобразование 
графика функции при композиции с некоторыми элементарными функциями. График 
параболы, гиперболы, его получение из стандартного графика с помощью сдвига и 
растяжения. 

Математический анализ. Множество действительных чисел. Полнота множества 
действительных чисел. Точная верхняя и нижняя грань. Компактность отрезка. Предел 
функции. Первый замечательный предел. Производная функции. Исследование функций. 

Теория вероятностей. Элементарный исход, событие, вероятность. Комбинаторный 
подход к теории вероятностей. Алгебра событий. Геометрические вероятности. Независимые 
события. Испытания Бернулли. Условная вероятность. Формула полной вероятности, 
формула Байеса. Матожидание. Дисперсия. Закон больших чисел. 
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Комплексные числа. Определение комплексного числа. Операции над комплексными 
числами. Геометрический смысл комплексного числа. Формула Муавра. Решение уравнений 
в комплексных числах. Применение комплексных чисел при решении задач по алгебре, 
геометрии и комбинаторике. Вывод формул Кардано и Феррари. Основная теорема алгебры. 

Зачёты и контрольные работы. 
 

Математический практикум (8-9 класс) 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Математический практикум» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 демонстрация на примерах роли и места математики в формировании современной 

научной картины мира; 
 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе 
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

 распознавание конкретных примеров общих понятий по характерным признакам, 
выполнение действий в соответствии с определением и простейшим свойствам понятий, 
конкретизирование примерами общих понятий; 

 умение выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавание выбор метода, 
рассматривание различных методы, нахождение разных способов решения задач. 

В процессе изучения предмета создаются условия: 
 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

 осознавать ценность научных исследований, роль математики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни. 

Программа предмета рассчитана на 2 года (8-9 классы). 
Содержание учебного предмета 

Комбинаторика. Принцип Дирихле. Правило суммы и правило произведения. 
Перестановки. Сочетания с повторением и без. Размещения с повторением и без. *Формула 
Бернсайда. 

Логика. Методы решения задач: индукция, доказательство от противного, принцип 
крайнего, подсчёт двумя способами. Высказывания, операции над высказываниями. Решение 
логических задач. 

Целые числа. Делимость. Остатки. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 
кратное. Простые числа. Алгоритм Евклида. Основная теорема арифметики. *Идеалы в 
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кольце целых чисел. 
Графы. Степени вершин в графе. Пути в графе. Циклы. Деревья. Остовное дерево. 

Обход графа, эйлеровы графы. Планарность графов. Существование непланарного графа. 
Формула Эйлера. Классификация правильных многогранников. 

Множества и отображения. Определение, понятие множества и элемента. 
Подмножества. Операции над множествами. Отображения. Свойства отображений, 
инъективность и сюръективность. *Сечения и аксиома выбора. 

Арифметика. Арифметика остатков. Кольца вычетов. Обратимые элементы. Малая 
теорема Ферма. Функция Эйлера. Китайская теорема об остатках. 

Многочлены. Степень многочлена. Делимость многочленов. Наибольший общий 
делитель и наименьшее общее кратное многочленов, взаимная простота. Общие корни. 
*Идеалы в кольце многочленов и алгебраические многообразия. 

Числовые последовательности. Бесконечные последовательности, рекуррентные 
соотношения. Прогрессии, суммирование конечных арифметических и геометрических 
прогрессий. Если останется время: бесконечно малые последовательности, пределы. 
Повторение пройденного в 8-9 классах. Зачётная работа по всем пройденным темам. 

 
Математический практикум, 8-9 класс 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету <<Математический практикум>> является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углублённом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 

 демонстрация на примерах роли и места математики в формировании 
современной научной картины мира; 

 освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 
обществе 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

 распознавание конкретных примеров общих понятий по характерным признакам, 
выполнение действий в соответствии с определением и простейшим свойствам понятий, 
конкретизирование примерами общих понятий. 

 умение выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавание выбор 
метода, рассматривание различных методы, нахождение разных способов решения задач 

В процессе изучения предмета создаются условия для того, чтобы: 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств 

 Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений 

 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 Решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
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изученных методов и обосновывать решение 

 Осознавать ценность научных исследований, роль математики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 

Программа предмета рассчитана на 2 года, 8-9 классы. 
Содержание учебного предмета 

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  

Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 
нахождения наименьшего общего кратного. 

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 
дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  
Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 



604 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Вычисление вероятностей в опытах с применением 
элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 
серии испытаний Бернулли.  

Графы. Определение. Вершины и рёбра. Степень вершины. Существование графа с 
заданным набором степеней. Понятие связности графа. Обход графа. Эйлеров граф. 
Планарный граф. Раскраски вершин и рёбер. Понятие цикла. Дерево. Остов. Формула 
Эйлера. Пример не планарного графа. Существование правильных многогранников. 

 
Математический практикум (9 класс) 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Математический практикум» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
● демонстрация на примерах роли и места математики в формировании современной 

научной картины мира; 
● освоение общих математических умений, необходимых для жизни в современном 

обществе 
● вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

● распознавание конкретных примеров общих понятий по характерным признакам, 
выполнение действий в соответствии с определением и простейшим свойствам понятий, 
конкретизирование примерами общих понятий; 

● умение выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавание выбор метода, 
рассматривание различных методы, нахождение разных способов решения задач. 

 
В процессе изучения предмета создаются условия: 
● оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

● выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений; 

● уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

● решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

● осознавать ценность научных исследований, роль математики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни. 

Программа предмета рассчитана на 1 года (9 класс). 
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Содержание учебного предмета 
Индукция. Метод математической индукции. Решение задач. 

Логика. Методы решения задач: индукция, доказательство от противного, принцип 
крайнего, подсчёт двумя способами. Высказывания, операции над высказываниями. Решение 
логических задач. 

Теория чисел. Делимость. Остатки. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 
кратное. Простые числа. Алгоритм Евклида. Основная теорема арифметики. 
Иррациональные числа, гауссовы числа, комплексные числа. 

Графы. Степени вершин в графе. Пути в графе. Циклы. Деревья. Остовное дерево. 
Обход графа, эйлеровы графы. Планарность графов. Существование непланарного графа. 
Формула Эйлера. Классификация правильных многогранников. 

Комбинаторика. Принцип Дирихле. Правило суммы и правило произведения. 
Перестановки. Сочетания с повторением и без. Размещения с повторением и без. 

Логика. Методы решения задач: доказательство от противного, принцип крайнего, 
подсчёт двумя способами. Высказывания, операции над высказываниями. Решение 
логических задач. 

Множества и отображения. Определение, понятие множества и элемента. 
Подмножества. Операции над множествами. Отображения. Свойства отображений, 
инъективность и сюръективность. 

Теория групп, полей и колец. Группы. Поля. Кольца. Основные свойства. 
 

Физика (спецкурс «Решение задач»), 7-9 класс 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «ФИЗИКА (СПЕЦКУРС: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ)» является усвоение 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 подготовка к изучению и изучение предмета на высоком математическом уровне 
 получение практических навыков в процессе лабораторных работ 
 повышение уровня образования и заинтересованности в предмете 
В процессе изучения предмета создаются условия: 
 для практических занятий, регулярное проведение лабораторных работ и 

демонстраций 
 для проектной внеклассной деятельности 
 для интерактивных докладов, презентаций 
Программа предмета рассчитана на 3 года (7-9 класс) 

Содержание учебного предмета 
Курс начинается с введения в физику. Вводится понятие размерности физической 

величины. Объясняется, что такое физический эксперимент и что такое измерение 
физической величины. Курс можно разбить на несколько тематических блоков. В отличие 
от приведенного ранее курса ФИЗИКИ в этот входит решение задач по соответствующим 
разделам и темам: 

 Строение вещества (молекулярное строение, агрегатные состояния вещества) 
 Взаимодействие тел (сила в механике, сила тяжести, закон Гука, трение, 

динамометр) 
 Давление (давление в механике, атмосферное давление, барометр, 

гидростатическое давление, сила Архимеда, плавание тел) 
 Введение в механику (работа, мощность, энергия, правило рычага) 
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 Тепловые явления (теплоемкость, фазовые переходы, уравнение теплового 
баланса, влажность) 

 Электричество (заряды, закон Кулона, проводник с током, сопротивление, 
напряжение, закон Ома, закон Джоуля-Ленца) 

 Оптика (геометрическая оптика, зеркала, тонкие линзы, оптические приборы 
фотоаппарат, микроскоп, телескоп, глаз) 

 Кинематика (понятие материальной точки, уравнения движения, вращательное и 
поступательное типы движения) 

 Динамика (силы, законы Ньютона, спутники) 
 Механические колебания и волны (звук, математический маятник, стоячие 

волны) 
 Электромагнитное поле (магнитное поле, проводник с током, силы Ампера и 

Лоренца, электромагнитная индукция) 
 Строение атома и ядра (таблица Менделеева, определение массового и 

зарядового числа элемента, модель Томсона и Резерфорда, ядерные реакции, дефект масс) 
 

Астрономия, 9 класс 
 

Пояснительная записка 
В математических классах 179 школы астрономия изучается в объёме 68 часов как 

профильный предмет (в рамках части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений). 

Данная программа составлена на основе программы углубленного изучения 
астрономии авторов А.В.Засова и М.В.Медведевой с учётом особенностей учебных 
программ по физике и математике, используемых в нашей школе. 

Главная особенность предлагаемой программы по астрономии состоит в том, что 
предмет изучается не в выпускном классе, как это обычно делается, а в 9 и 10 классе по 1 
часу в неделю. То есть астрономия понимается не столько как предмет, завершающий 
естественнонаучное образование старшеклассников и опирающийся на «готовые» знания по 
физике, математике и другим предметам, но скорее, как предмет, сопутствующий изучению 
основных профильных дисциплин и позволяющий расширить, углубить и обогатить знания 
учащихся по математике и физике. Кроме того, усилена и гуманитарная составляющая курса: 
уделяется внимание истории науки и связанным с астрономией общекультурным вопросам. 

Предлагая курс астрономии для 9-10 классов, мы исходим из следующих соображений: 
1. Основной набор на математический профиль в нашей школе производится именно в 

9 класс; профильная программа по физике реализуется с 9 класса. Большинство тем курса 
астрономии полностью доступны учащимся этого возраста, и их изучение в 9-10 классах 
позволяет «разгрузить» учащихся в выпускном классе, когда учебные нагрузки по основным 
предметам существенно возрастают.  

2. Изложение астрономического материала ведётся, как правило, в соответствии с 
историческим развитием науки, поэтому в 9 классе изучаются вопросы, тесно связанные с 
геометрией, алгеброй и кинематикой, а в 10 – элементы небесной механики и астрофизики. 
Это позволяет на уроках астрономии, при изучении различных явлений, решении задач и 
выполнении работ практикума, с одной стороны, дополнительно закрепить материал 
основных профильных дисциплин, а с другой – обеспечить высокий уровень собственно 
астрономических знаний.  

3. При таком подходе к построению курса некоторые вопросы на уроках астрономии 
изучаются раньше, чем соответствующий теоретический материал будет изучен на уроках 
физики. Это касается прежде всего методов астрофизических исследований (спектр, 
спектральный анализ, эффект Доплера, устройство оптических и радиотелескопов и т.п.). 
Предполагается, что такие вопросы изучаются обзорно, а необходимые физические понятия 
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учитель астрономии вводит сам. Таким образом, в курсе астрономии осуществляется 
пропедевтика некоторых сложных вопросов физики. 

Учебные занятия проводятся в различных формах: лекции с современными слайдами, 
семинары по решению задач, любительские наблюдения, экскурсии. 

Наблюдения проводятся в зависимости от погодных условий и ожидаемых 
астрономических событий. Со школьной площадки возможны наблюдения Солнца, Луны и 
ярких планет. Для наблюдения других небесных тел необходим перенос времени и места 
занятия.  

Экскурсии, как правило, проводятся во время школьных каникул. Традиционные 
маршруты – обсерватория Государственного Астрономического института им. 
П.К.Штернберга, музей-обсерватория МГУ на Красной Пресне, планетарий Культурного 
Центра Вооружённых Сил РФ, Большой Московский планетарий и в Музей космонавтики на 
ВВЦ. 

Контроль знаний проводится в форме самостоятельных и контрольных работ, тестов 
или устных зачётов. Ввиду малого числа часов предполагается посеместровая аттестация 
учащихся не только в 10, но и в 9 классе.  

Необходимо подчеркнуть, что обязательные уроки астрономии – только часть 
создаваемой в 179 школе системы астрономического образования. В рамках 
дополнительного астрономического образования работает межшкольный факультатив, 
организована подготовка школьной команды к олимпиаде по астрономии и физике космоса, 
создаются учебные проекты. 

Целью реализации основной образовательной программы основного и среднего 
общего образования по предмету «АСТРОНОМИЯ» является усвоение содержания предмета 
и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральными государственными образовательными стандартами 
основного и среднего общего образования, а также профессиональная ориентация 
старшеклассников на научные и инженерные специальности, с учётом изложенных выше 
особенностей профильного математического образования в нашей школе. 

Предмет изучается на профильном уровне. 
Программа предмета рассчитана на 2 года (9-10 классы) 

Содержание учебного предмета 
9 класс (34 ч) 
Тема 1. Введение. (3ч) 
 Предмет астрономии и её связь с другими науками. Астрономия и геометрия (на 

примере определения радиуса Земли Эратосфеном и расчёта дальности горизонта). 
Астрономия и физика (на примере измерения скорости света). 

Тема 2. Основы практической астрономии. (27 ч) 
Небесная сфера. Навигационные звёзды, опорные схемы. 
Звёздная карта. Экваториальная система небесных координат. 
Горизонтальные координаты. Теорема о высоте полюса мира. Видимое суточное 

движение светил. Кульминации. 
Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Зодиакальные созвездия. Долгота 

дня. Пояса освещённости.  
Подвижная звёздная карта и приёмы работы с ней. 
Шкала звёздных величин. 
Местное время, всемирное время. Поясное время, декретное время. 
Календарь. 
Видимое движение Луны. Фазы Луны.  
Солнечные и лунные затмения. Оценка расстояний до Луны и до Солнца Аристархом. 
Видимое движение планет. Конфигурации и фазы планет. Гелиоцентрические 

координаты. 
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Синодическое уравнение (общий случай). Сидерический месяц, синодический месяц. 
Звёздные сутки, солнечные сутки. 

Угол зрения. Угловой (видимый) диаметр светила.  
Определение расстояний до тел Солнечной системы методом горизонтального 

параллакса.  
Определение расстояний до ближайших звёзд методом годичного параллакса. 
Наблюдения (2ч) 
Экскурсия (2ч) 
10 класс (34 ч) 
Тема 1. Основные вопросы практической астрономии (углубленное повторение, 4ч) 
Координаты в астрономии.  
Звёздное небо разных широт. Пояса освещённости. 
Определение географических координат наблюдателя. 
Тема 2. Эмпирические законы Кеплера (5ч) 
Эллипс. Первый закон Кеплера.  
Второй закон Кеплера.  
Третий закон Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Тема 3. Основы небесной механики (5 ч) 
Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Определение массы 

Земли. Движение по круговой орбите. Определение массы Солнца. Геостационарная орбита. 
Приливные силы. 
Потенциальная энергия гравитационного поля. Траектории небесных тел. Закон 

сохранения момента импульса. 
Тема 4. Физическая природа тел Солнечной системы. (4 ч) 
Система Земля-Луна.  
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Планеты-карлики. Астероиды. Метеориты. 
Облако Оорта. Кометы. Метеорные потоки.  
Тема 5. Основы астрофизики (7 ч) 
Электромагнитное излучение. Понятие о спектре. Всеволновая астрономия. Телескопы.  
Блеск, освещённость, видимая и абсолютная звёздная величина светил. 
Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана. Формула Вина.  
Определение характеристик звёзд: температуры, светимости, размеров, массы, 

плотности. Диаграмма «температура—светимость», ее физический смысл. 
Понятие о спектральном анализе. Химический состав вещества звёзд. Понятие о 

плазме. Источники энергии излучения звезды. Эволюция звёзд и её и конечные стадии. 
Солнце как звезда. Солнечная активность, солнечно-земные связи. 
Тема 6. Основы космологии (5 ч) 
Эффект Доплера. Движение Солнца и звезд в Галактике.  
Состав и структура Галактики. Образование звезд и планет. 
Закон Хаббла. Определение расстояний до галактик. Классификация галактик. 

Крупномасштабная структура Вселенной. Квазары.  
Расширение Вселенной. Понятие о Большом Взрыве. Реликтовое излучение. 

Космологические модели. Тёмная материя и тёмная энергия. 
Жизнь и разум во Вселенной. 
Наблюдения (2 ч) 
Экскурсия (2 ч) 

 
Биологический практикум, 9 класс 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Биологический Практикум» является усвоение содержания 
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предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. Данный курс позволит учащимся глубже 
познакомиться со строением тела человека и животных и освоить основные подходы их 
изучения. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 Освоить основные уровни организации организма (клетки, ткани, органы, 

системы органов); 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
 Научиться видеть взаимосвязь между строением биологических объектов (клетки, 

ткани, органы, системы органов) и процессами жизнедеятельности, в них происходящими 
(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения морфологии ткани и ее функции в организме; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (эукариотических и 
прокариотических клеток) и процессов, характерных для них; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

 освоить основные методы микроскопирования биологических объектов: изучение 
гистологических препаратов и живых организмов, основы биологического рисунка. 

В процессе изучения предмета создаются условия 
 научиться основам исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее 
 Научиться находить информацию о биологических объектах в научной и научно-

популярной литературе, биологических справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

Программа предмета рассчитана на  1 год  
Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Биологический практикум» разделено на 5 
тематических блоков. Курс углубляет знания, получаемые школьниками в курсе «Анатомия 
и Физиология человека». Подробно будут рассмотрены вопросы клеточного строения и 
основных органов человеческого тела. В каждом блоке будет теоретическая часть и 
сопровождающие ее практические работы. Практические работы в данном курсе будут 
состоять из рассмотрения под микроскопом гистологических препаратов, относящихся к 
изучаемой теме. На примере изучаемых гистологических препаратов школьники будут 
учиться основам научного биологического рисунка.  

1. Строение и размножение эукариотической клетки. Типы тканей. 
В данном тематическом блоке будет рассмотрена история открытия и изучения 

клеточного строения организмов. Будет дан обзор некоторых методов исследования клеток и 
тканей (основы гистологической техники). Будет рассмотрено строение эукариотической 
клетки на уровне световой микроскопии. Даны основные отличия ее от прокариотической 
клетки. Будут рассмотрены основные стадии митотического деления. Будут рассмотрены 
основные особенности клеток многоклеточного организма на примере клеток человека или 
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высших позвоночных животных. Будут обсуждены принципы разделение клеток по типам 
(Типы тканей: эпителий, соединительная ткань, мышечная ткань, нервная ткань).  

2. Соединительная ткань. 
Изучение тканей будет начато с клеток соединительной ткани. Будут изучены 

следующие темы:  
1. Кровь человека. Клеточный состав крови. Состав плазмы крови. Функции крови. 

Роль красного костного мозга в поддержании клеточного состава крови. Роль и основные 
принципы функционирование кроветворной стволовой клетки. 

2. Рыхлая соединительная ткань. Жировая ткань. 
3. Строение хрящевой и костной ткани.  
4. Введение в принципы функционирования иммунной системы организма. 

Врожденный и приобретенный иммунитет. Роль макрофагов и лимфоцитов. Типы 
лимфоцитов. Представление о клонально-селекционной теории. 

Модуль будет сопровождаться практическими работами по изучению гистологических 
препаратов: 1. Кровь человека; 2. Кровь лягушки; 3. Хрящевая ткань (гиалиновый хрящ, 
эластический хрящ, фиброзный хрящ); 4. Кость (плотная кость – остеон и гаверсов канал, 
губчатая кость и красный костный мозг). 

3. Мышечная ткань 
В модуле мышечная ткань будут рассмотрены следующие темы: 
1. Типы мышечной ткани – гладкая, поперечнополосатая, сердечная. Будет 

рассмотрены общие и отличающие их черты строения, происхождения и функционирования.  
2. На упрощенном уровне будет рассмотрена модель сокращения мышечной клетки на 

основе актин-миозинового цитоскелета. 
3. Строение сердца и работа сердечной мускулатуры. Проводящая система сердца. 
4. Строение и функция кровеносных сосудов – артерии, вены, капилляры. Работа 

гладкой мускулатуры в стенках сосудов и ее влияние на кровяное давление. Эндотелий и его 
функция. 

Практические занятия будут включать изучение гистологических препаратов: 1. 
Поперечнополосатые мышцу; 2. Сердце (миокард, перикард, эндокард); 3. Сосуды – артерии, 
вены, капилляры. 

4. Эпителий в системах органов человека. 
Эпителий – это одна из самых многофункциональных тканей организма. Его строение и 

функции будут подробно рассмотрены на примере систем органов тела человека, которые 
изучаются в курсе «Анатомия и Физиология человека». Причем, изучаться на занятиях будет 
строение органа, а не эпителия как такового. Будут пройдены следующие темы: 

1. Строение пищеварительной системы – ротовая полость, пищевод, желудок, тонкий и 
толстый кишечник. Общие особенности строения пищеварительной трубки. 
Функциональные и морфологические особенности строения эпителия в разных отделах. 

2. Строение и функции крупных эпителиальных пищеварительных желез – печени и 
поджелудочной железы. Экзокринная и эндокринная функция этих желез. Клеточный состав 
и происхождение. 

3. Строение и функции легких. Клеточный состав и происхождение. 
4. Строение и функции почки. Нефрон и принцип его функционирования.  
5. Строение и функции кожи. Строение волос. Волосяной цикл. 
Практическая работа: 1. Гистологические препараты пищеварительной системы 

(ротовая полость, язык, вкусовые сосочки, слюнные железы, зуб, пищевод, желудок, тонкая 
кишка, толстая кишка); 2. Гистологические препараты – печень, поджелудочная железа, 
почка, кожа, волосяная луковица. 

5. Нервная ткань.  
Строение нервной системы человека и особенности строения нервной ткани. 

Центральная и периферическая нервная система. Клеточный состав (нейроны и глия). 
Нервный импульс. Рефлекторная дуга. Происхождение клеток нервной системы. 



611 

Практическая работа: 1. Нейроны спинного мозга, нейроны мозжечка, нейроны 
больших полушарий. 

 
Анатомия и физиология человека и животных  

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Анатомия и физиология человека и животных» является усвоение 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

А также формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития биологии, овладение основными научными понятиями в биологии, формирование 
экологического мышления и умения практически применять полученные знания. 

Предмет изучается на углубленном уровне. 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования  

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

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

 организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий в основной школе определяет следующие задачи: 
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
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обучающихся; 
Программа предмета рассчитана на 1 год – 9 класс 

Содержание учебного предмета 
Освоение учебного предмета «Анатомия и физиология человека и животных» 

направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 
создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их 
с объективными реалиями жизни. 

Учебный курс «Анатомия и физиология человека и животных» способствует 
формированию у обучающихся научного мировоззрения, развивает умение обобщать 
информацию, полученную из различных источников, анализировать ее и делать выводы на 
основе полученной информации. 

Изучение курса «Анатомия и физиология человека и животных» в части формирования 
у обучающихся научного мировоззрения основано на межпредметных связях с предметами: 
«Физика», «Химия», «Математика». 

Знания, полученные в рамках данного курса, помогут учащимся лучше понимать 
особенности строения человека и особенности физиологических реакций. Учащиеся получат 
навыки оказания первой медицинской помощи и ознакомятся с болезнями различных систем 
органов. 

Опорно-двигательная система  
Части и значения опорно-двигательной системы.  
Строение костей. Виды костей по строению. Минеральные и органические вещества в 

составе костей. Виды соединения костей. Строение сустава. 
Строение позвонков (шейный, грудной, поясничный, крестцовый, копчикоый). 

Строение грудной клетки. Скелет верхней конечности (пояс конечности и свободная верхняя 
конечностей). Скелет нижней конечности (пояс конечности и свободная нижняя конечность).  

Строение черепа. Кости лицевого и мозгового отдела.  
Патологии костной системы человека. Травмы опорно-двигательной системы. Первая 

помощь при травмах.  
Мышцы. Функциональное деление мышц. Свойства мышц. Форма и типы мышц в 

организме человека.  
Строение мышцы. Типы и механизмы сокращения. Регуляция мышечного сокращения. 

Характеристики сократительной активности гладкой и поперечнополосатой мышечной 
ткани. Типы мышечных волокон. Утомление мышц. 

Основные мышцы тела человека. Мимические мышцы лица. Мышцы головы. Мышцы 
шеи. Мышцы груди. Мышцы живота. Мышцы спины. Мышцы конечностей (рук и ног).  

Зубная система  
Типы смен зубов у человека и животных. Строение зуба. Классы зубов человека. 

Патологии зубной системы.  
Пищеварительная система 
Компоненты пищеварительной системы. Строение ротовой полости, пищевода, 

желудка, печени, поджелудочной железы, тонкого кишечника, толстого кишечника. 
Патологии пищеварительной системы. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. 
Физиология голода и насыщения. Физиологические особенности процессов пищеварения в 
разных отделах ЖКТ (ротовая полость, желудок, тонкий и толстый кишечник). Всасывание. 
Функции печени и поджелудочной железы. Обмен белков, жиров, углеводов в организме. 

Выделительная система  
Компоненты выделительной системы. Строение нефрона. Процесс образования мочи. 

Гломерулярная фильтрация, канальцевая реабсорбция, канальцевая секреция. Патологии 
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выделительной системы. Методы лечения почечной недостаточности. Проведение 
гемодиализа и перитониального диализа. Нервная и гуморальная регуляция работы почек.  

Дыхательная система  
 Компоненты дыхательной системы. Строение легких. Ветвление бронхов. Патологии 

дыхательной системы. Вентиляция легких (механизмы вдоха и выдоха). Транспорт 
углекислого газа и кислорода кровью. Нервная и гуморальная регуляция работы легких. 
Особенности дыхания в разных условиях. Проведение искусственного дыхания. 

Кровеносная система  
 Состав крови, физико-химические особенности. Механизм свертывания крови. Группы 

крови. Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 
Механизм кроветворения. 

Строение сосудов (вена, артерия, капилляр). Строение сосудов. Скорость движения 
крови по сосудам. Давления крови в сосудах. Регуляция движения крови по сосудам (работа 
сосудодвигательного центра). Круги кровообращения (большой, малый). Виды 
кровотечений: венозное, артериальное, капиллярное, внутреннее. Меры первой помощи при 
кровотечении. 

Строение сердца. Фазы сердечного цикла. Проводящая система сердца. Нервная и 
гуморальная регуляция работы сердца.  

Патологии сердечно-сосудистой системы. 
Эндокринная система  
 Компоненты диффузной и гранулярной эндокринной системы. Регуляция работы 

эндокринной системы. 
 Строение эндокринных желез промежуточного мозга. Гормоны гипофиза, 

гипоталамуса, эпифиза. Патологии гипофиза. 
Строение и гормоны щитовидной железы и паращитовидных (околощитовидных) 

желез. Гиперфункция и гипофункция щитовидной железы.  
Строение и гормоны поджелудочной железы (их внутренняя и наружная секреция). 

Патологии поджелудочной железы. 
Строение и гормоны надпочечников. Гормоны коркового и мозгового слоя. 
Гормоны половых желез (их внутренняя и наружная секреция). 
Половая система  
Компоненты женской половой системы. Женские половые гормоны. Менструальный 

цикл. Протекание беременности. Механизм родов. Патологии женской половой системы. 
Компоненты мужской половой системы. Мужские половые гормоны. Патологии 

мужской половой системы.  
Нервная система  
Компоненты нервной системы. Анатомическое и функциональное деление нервной 

системы. Вегетативная и соматическая нервная система. Деление вегетативной системой на 
симпатическую и парасимпатическую. Строение нейрона. Виды нейронов по строению и 
выполняемым функциям. Строение синапса. Механизмы межнейронных связей. 

Строение спинного мозга. Общее строение головного мозга. Оболочки и желудочки 
головного мозга.  

Функции отделов головного мозга. Регуляторная и проводниковая функции 
продолговатого мозга, заднего мозга (Варолиев мост и мозжечок), среднего мозга, 
промежуточного мозга и переднего мозга. Строение коры головного мозга. Кровоснабжение 
мозга. 

Общий план строения анализатора. Строение и функции зрительного анализатора. 
Близорукость и дальнозоркость. Строение и функции слухового анализатора. Строение и 
функции вестибулярного аппарата. Строение и функции кожного, вкусового, обонятельного 
анализатора. Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). 

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Правило 
формирования условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. 
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Особенности высшей нервной деятельности человека. Первая и вторая сигнальная 
система. Отличия сигнальных систем человека и животных. Физиология сна. Физиология 
эмоций. 

Основы современных цифровых технологий, 7-8 класс 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Основы современных цифровых технологий» является усвоение 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 
 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.  

Программа предмета рассчитана на 1 год (7/8 класс). 
Содержание учебного предмета 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
Сигнал, информация, код. Двоичный код, его реализация в виде сигнала. Базовые 

логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»; их таблицы 
истинности. Простейшие схемы, составленные из базовых логических элементов (простые 
узлы бытовых приборов). Понятие формулы логического элемента. Составление логической 
формулы для схемы. Составление схем по их формулам. Исследование таблиц истинности 
базовых логических элементов и составление таблицы истинности для схемы заданной 
формулой. Синтез схем по заданным таблицам истинности. Постановка задачи. КНФ и ДНФ. 
Упрощение логических формул. Основные логические тождества. Метод доказательства 
логических тождеств. Применение логических тождеств для упрощения логических схем. 
Синтез схемы с заданной таблицей истинности, содержащей минимальное количество 
элементов. 

ДВОИЧНАЯ АРИФМЕТИКА 
Положительное целое число в двоичной системе счисления. Понятие двоичного числа. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Немного о шестнадцатеричной 
системе счисления. Сложение, вычитание, сравнение двоичных чисел. Разрядная сетка. 
Арифметические действия над двоичными числами. Работа с двоичными числами. Перевод в 
десятичную систему счисления. Понятие о двоичных дробях. Умножение и деление 
двоичных чисел. Двоичная дробь с фиксированной и плавающей точкой. Умножение и 
деление двоичных чисел. 

ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ СХЕМОТЕХНИКУ 
Логические сигналы, зависящие от времени. 
Различные виды сигналов и их характеристики (период, амплитуда, скважность). 

Временные диаграммы. Интегральные микросхемы. Маркировка микросхем. Питание и 
разводка микросхемы. Основные правила работы с микросхемами. Проверка таблицы 
истинности элемента микросхемы. Реализация логических схем с использованием 
микросхем. 

КОМБИНАЦИОННАЯ ЛОГИКА 
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Коммутаторы информации. Коммутатор: назначение, применение в жизни. Шифратор 
и дешифратор. Адресация линий связи. Мультиплексор и демультиплексор. Изучение 
работы коммутатора. Мультиплексирование при отображении данных. Устройства 
арифметики. Компаратор. Полусумматор и сумматор. Изучение работы устройств 
арифметики. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНАЯ ЛОГИКА 
Триггеры. Особенности устройства и функционирования триггеров. Назначение 

триггеров. Различные типы триггеров. Применение триггеров. Устройства, работающие на 
триггерах. Регистр-защелка, сдвиговый регистр, счетчик. 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

(инженерная направленность) 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Межпредметный практикум» является комплексная интеграция 
предметных программ в единую картину мира.  

Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 
являются: 

 Показать комплексный подход и единство разных научных областей через 
межпредметные связи; 

 Отработать комплекс метапредметных навыков; 
 Отработать навык рассмотрения одной и той же ситуации или явления с разных 

точек зрения. 
В процессе изучения предмета создаются условия для развития возможностей 

«жонглирования мозгами»:  
- переход с одной точки зрения на другую; 
- переход с одной предметной области на другие; 
- переход с одного уровня обобщения на другой. 
Программа предмета рассчитана на 3 года, 6-8 класс в Инженерно-технологическом 

профиле.  
Содержание учебного предмета 

Для отображения специфики данного учебного предмета введен новый термин: 
«Пакет». Пакет – это период времени от одного дня до 2 недель, в течение которого все 
предметы работают на одну надпредметную цель. На период пакета составляется особое 
расписание с соответствующим распределением часов. В пакете все участвующие предметы 
получают статусы – основных, второстепенных и вспомогательных. Основные предметы – 
это предметы, на материале которых отрабатывается заявленный в пакете надпредметный 
навык или создается обобщающая теория или способ мышления. Второстепенные и 
вспомогательные предметы помогают проиллюстрировать или закрепить изучаемые 
надпредметные навыки. В программу пакетов для отработки и закрепления заявленных 
навыков входят дидактические и ролевые игры.  

Пакетная программа: 
 

Название пакета Общая идея Основные 
предметы 

Пакетные пары 

Языки Освоения языков наук. 
Влияние словарного 
запаса человека на его 
мышление. 

Русский язык 
География 
Физика 
История 
 

Языки разных наук. 
Способы коммуникации 
и нестандартные языки.  
Зависимость словарного 
запаса от географических 
условий. 
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Символы Шифровка и 
расшифровка 
символьной записи. 

Алгебра 
Геометрия 
Физика 
История (Тема 
«Геральдика») 

Создание своей системы 
символов. 
Символы в быту. 
Перевод символов на 
образный язык и 
наоборот. 
Основы шифрования. 

Графическое 
представление 
информации. 
Чертежи и 
графики. 

Умение представлять и 
считывать информацию 
чертежей, графиков, 
таблиц, диаграмм, и т.д. 
считывать ее с  

Геометрия 
Технология 
Информатика и 
ИКТ 
География 

Чертежи и проекции. 
Обработка 
статистической 
информации. 

Внимание, память, 
выделение 
главного. 

Диагностика и 
тренировка внимания, 
памяти. Умение 
выделять главное. 

Литература 
Биология 
Английский 
язык 
География 

Коллекция. 
Способы запоминания и 
тренировки внимания. 

Рассуждения, 
доказательства. 

Умение выстраивать 
строгую систему 
доказательств. 
Причинно-следственные 
связи. 

Геометрия 
История 
Физика 
Литература 

Софистика и схоластика.  
Основы логики. 

Теория множеств. Умение 
классифицировать и 
систематизировать 
объекты и явления; 
давать определения на 
основе заданной 
классификации. 

Алгебра 
Биология 
Информатика и 
ИКТ 
География 
 

Классификация и 
систематика. 
Как давать определения. 
Структура информации, 
«дерево вариантов». 

Арабский Восток. Понимание 
особенностей 
менталитета 
«восточного человека». 
Понимание инакости. 
Особенности выживания 
и социального развития 
в данных условиях. 

История 
Литература 
Технология 
География 

Каллиграфия. 
Особенности выживания 
в пустыне. 
Музейный практикум.  

Китай и Япония.  Понимание 
особенностей 
менталитета данных 
цивилизаций. Сравнение 
культур Китая и Японии. 
Зависимость социума от 
природных условий. 

История 
Литература 
Технология 
География 
 

Каллиграфия. 
Музейный практикум. 
 
 

Миры. Показать разницу между 
образным, абстрактным 
и естественным 
«миром»: способами 
мышления и критериями 
истинности.  

Алгебра 
Физика 
Технология 
История 
Литература 
Химия 
Геометрия 

Образный мир: 
менталитет и 
национальный характер. 
Потребности и их 
уровень. От потребностей 
к задачам. 
Математика в искусстве. 

Объекты. Методология работы с Биология Выделение и измерение 
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объектами с точки 
зрения общих подходов 
в естествознании. 

Физика 
География 
 

свойств незнакомых 
объектов. 
Работа с определителями. 
Составление ключа. 

Диагностика. 
Состояния и 
явления. 
Предсказания и 
прогноз. 
 

Методология работы с 
явлениями с точки 
зрения общих подходов 
в естествознании. 

Физика 
Физкультура 
Биология 
Химия 
История 
 

Рыцарство как явление. 
Адекватность оценки 
себя и происходящего 
вокруг. 
Болезни людей и 
общества. 
Состояния и явления в 
разных областях. 

Модели: варианты 
и выбор.  

Моделирование – как 
один из основных 
методов познания. 
Построение и анализ 
моделей в разных 
областях. 

Математика 
История 
Биология 
Физика 
Литература 

Столкновение 
цивилизаций.  
Прогрессорство. 
Основы мат. 
моделирования. 
Русский национальный 
характер. 

Одиссея. Торговые 
путешествия по 
Древнему миру. 

Особенности выживания 
и социального развития 
в зависимости от 
природных условий: 
цивилизации Др. Мира. 

История 
Технология 
География 
 

Атлантида: анализ 
гипотез. 
Устройство судов. 
Технология выживания. 

ВГО (Великие 
географические 
открытия). 

Методология изучения 
явления в социально-
гуманитарной области. 
Синтез культур. 

История 
География 
Биология 
Физика 

Расчет путешествия. 
Систематизация 
информации. Путевые 
дневники. 

Процессы. 
Методология и 
алгоритм. 

Методология работы с 
процессами с точки 
зрения общих подходов 
в естествознании.  
 

Физика 
Алгебра 
География 
История 
Биология 
 

Прогноз и управление 
процессами. 
Анализ графиков, 
определение тенденций и 
перспектив. Экономика и 
демография. 
Опыт, эксперимент, 
модель. 

Стратегия и 
тактика. Искусство 
побеждать. 

Составляющие победы: 
тактика, стратегия, 
человеческий фактор, 
техническое оснащение.  

История 
Литература 
Физика  
Технология 

Теория игр. 
Изобретение тактических 
приемов для победы в 
сражении. 
Преодоление себя – как 
необходимая 
составляющая успеха. 

Стратегия и 
тактика решения 
любых задач. 

Типажи разных задач и 
простраивание путей их 
решения. 
Планирование. 

Технология 
Физика 
Литература 

Теория групповых игр. 
 

Системы и их 
изучение. 

Знакомство с системным 
подходом в мышлении. 

Биология 
Физика 
Химия 
Технология 
Информатики и 

Равновесные системы. 
План ГОЭЛРО – 
системное использование 
энергии. 
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ИКТ 
Робинзонада.  
Клуб 
путешественников. 

Составляющие 
выживания и развития: 
тактика, стратегия, 
техническое и 
социальное 
изобретательство. 

История 
Литература 
Технология 
 

Теория выживания в 
разных условиях. 
Невербальное общение. 

Клондайк. Лихорадка- как 
социальное и 
экономическое явление. 
Система ценностей в 
экстремальных 
условиях. 

История 
Литература 
Английский 
язык 
Биология 
 

Золотая лихорадка. 
Азартные игры: 
вероятности и теория 
обмана. 

Теория и практика. Практическое 
применение 
теоретических знаний. 

География 
Биология 
Технология 
Обществознание
Физика 

Признаки полезных 
ископаемых. 
Стратегический план 
освоения территории. 

 



619 

Программы внеурочной деятельности 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык: РАБОТА С ТЕКСТОМ 
 
Целью реализации курса внеурочной деятельности основной образовательной 

программы основного общего образования «Русский язык: РАБОТА С ТЕКСТОМ» 
является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования.  

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
 Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся, 

включая языковой, речевой и социолингвистический компоненты 
 Развитие и совершенствование лингвистической (языковедческой) компетенции, 

которая позволяет понимать язык как знаковую систему и общественное явление, его 
устройство, развитие и функционирование; дает информацию о нормах русского 
литературного языка; помогает обогащать свой словарный запас и формировать навыки 
анализа текста и оценки языковых явлений и фактов, а развивает умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями 

 Развитие и совершенствование культуроведческой компетенции, которая 
позволяет относится к языку как к форме выражения национальной культуры и 
самобытности, показывает связь языка и истории народа, развивает культуру 
межнационального общения, норм речевого этикета 

В процессе изучения предмета создаются условия: 
  для формирования у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как к государственному языку российской Федерации, как к языку 
межнационального общения 

 для усвоения знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубления 
и систематизации, освоения базовых лингвистических понятий и их использования при 
анализе и оценке языковых фактов 

 для овладения функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств  

 для овладения основными видами речевой деятельности, использования языка как 
средства коммуникации и средства познания 

 для развития личности и ее нравственного совершенствования 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания 
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

проектно-исследовательской, и художественной деятельности 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования  
Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс) 
 
Содержание учебного курса 
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Содержание дается на уровень основного общего образования.  
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение курса «Работа с текстом» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа и о тексте как инструменте коммуникации. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие; об основных нормах русского 
литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 
анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательного курса «Работа с текстом» основного 
общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 
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 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения курса «Работа с текстом» создаются условия  
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Речь. Речевая деятельность.  
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы-доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 
резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). 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), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи. Стилистика 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
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Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация. 

Лексикология и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 
лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. 
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Средства выражения синтаксических отношений между частями 
сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация (повторение) 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 
Русский язык. Корректирующий курс 
 
Целью реализации курса внеурочной деятельности основного общего образования  
«Русский язык. Корректирующий курс» 
является улучшение усвоения содержания предмета «Русский язык» основной 

образовательной программы и достижение обучающимися результатов изучения в 
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соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

 Курс изучается на базовом уровне. 
 Главными задачами реализации курса являются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранилищу 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе; освоение базовых 
лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности. 
 В процессе изучения курса создаются условия: 
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся; 
 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентации; 
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

художественной деятельности. 
Программа курса рассчитана на один год (9 класс). 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Изучение курса «Русский язык. Корректирующий курс» на уровне основного общего 

образования, дополняющего содержание учебного предмета «Русский язык» основной 
образовательной программы, нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 
формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Владение русским языком, умение общаться и добиваться успеха в общении являются 
теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 
практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

 
Раздел 1. Коррекция операциональной стороны мышления 
Коррекция сниженного уровня обобщения 
Коррекция искаженного процесса обобщения  
 
Раздел 2. Тренировка мыслительных операций 
Анализ («увидеть» все признаки) 
Синтез (обобщить все признаки) 
Сравнение (поиск общего, поиск различающего, существенные и несущественные 

признаки) 
Абстрагирование 
Обобщение. Формирование понятий 
 
Раздел 3. Фонетика 
Фонематический анализ слова. Слова с безударными гласными 
Фонематический анализ слова. Слова с закрытыми слогами 
Фонематический анализ слова. Слова со стечениями согласных 
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Фонематический анализ слова. Различение твердых и мягких согласных 
Фонематический анализ слова. Различение звонких и глухих согласных 
Фонематический анализ слова. Различение свистящих и шипящих согласных 
 
Раздел 4. Коррекция трудностей чтения 
Ударение 
Звуки «е» и «э» 
Сочетания «го» и «во»  
Звуки «е» и «ё» 
Слова со стечением согласных 
Многосложные слова 
 
Раздел 5. Коррекция почерка 
Уточнение пространственного расположения букв 
Дифференциация смешиваемых букв 
Работа с прописями 
 
Раздел 6. Коррекция функций программирования и контроля 
Завершение фраз 
Вставка подходящих союзов 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок (ориентировка в ситуации и ее 

осмысление, построение программы высказывания, построение лексико-грамматического 
развертывания) 

 
Раздел 7. Коррекция функций приема, переработки и хранения информации 
Опознание наложенных изображений 
Опознание незаконченных изображений 
Воспроизведение и оценка стихотворных ритмов  
Запоминание фрагмента и целой фразы 
Выучивание стихотворения 
Устный счет грамматических основ длинного предложения 
Понимание логико-грамматических конструкций (актив - пассив, обратимость, 

пространственные предлоги, конструкции сравнения типа «выше - ниже», «ближе - дальше») 
 
“Клуб дебатов” 
 
Целью реализации курса внеурочной деятельности основного общего образования 

«Клуб дебатов» является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации курса _” Клуб Дебатов” _ являются: 
● научить учеников четко формулировать свои мысли 
● научить строить речь в соответствии с заявленной темой 
● научить видеть логические связи 
● научить работать в команде 
● познакомить учеников с насущными темами, и показать, что по ним возможны 

разные мнения, которые надо уважать и находить разумную аргументацию в каждом случае 
● познакомить учащихся с различными источниками информации и разными 

способами отбора этих источников. 
В процессе изучения курса создаются условия: 
● доступ к бумажных и видео материалам по темам 
● атмосфера и обстановка реальных дебатов, создание соответствующего тайминга 
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● консультации с преподавателями, помощь в создании защитной линии и проверка 
аргументации 

Программа предмета рассчитана на 1 год. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности 
” Клуб дебатов” 
Введение. 
Нужны ли нам книги. Роль книг в жизни человека, роль книг в современном мире. 

Книга как источник информации, замещение интернетом или другими видами искусства. 
Современное искусство - где грань. Кейс из фильма “О чем говорят мужчины”. Для 

кого создается современное искусство, какие проблемы затрагивает. Мода или потребность в 
высоком?  

Город для автомобиля или для пешехода. В каком направлении должны двигаться 
города - развивая пешеходную инфраструктуру или автомобильную? Плюсы, минусы, 
статистика, мнения специалистов, примеры зарубежных и отечественных решений. 

Мегаполис или маленький город, где лучше. За какими городами будущее, как их 
развивать, куда правительству стоит вкладывать деньги. Кейс Танзании. 

Нужны ли психологи. Определение функций психологов. Потребности человека в 
современном мире. Рефлексия. Влияние менталитета и традиций общества на процент 
обращений к психологам. Роль психолога в социальном строе.  

Позитивная дискриминация. Позитивная дискриминация - способ сделать людей 
равными или стигматизировать меньшинства еще сильнее? 

Что такое ГМО. И почему его запрещают, и надо ли его запрещать. 
Зачем нужны СМИ. Виды СМИ. Как они влияют на жизнь общества, которое 

освещают. Использование СМИ в тяжелые времена. Государственные и независимые СМИ. 
Интеллектуальная собственность - для всех или для того, кто создал. Должно ли 

человечество беспрепятственно пользоваться интеллектуальными достижениями отдельных 
личностей или их надо защищать от общего употребления. Кейс. 

Имеет ли право на существование ложь во благо. Примеры абстрактные, кейсы из 
реальной жизни. Проблема Канта.  

Детские дома и хосписы. Как устроены детские дома и хосписы в разных странах и 
почему грустные вещи необходимы. Паллиативное лечение.  

Система тюрем в разных странах. Вопрос заключения тела-заключения души. 
Система норвежских тюрем. Остров Бастой, кейс об игровой приставке. 

Разбираем прочитанную статью. Анализ источников, научных журналов, СМИ. 
Подведение итогов. 
 
Литература и искусство 8 класс 
 
Целью реализации курса внеурочной деятельности основного общего образования 

«Литература и искусство, 8 класс» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Главными задачами реализации курса Литература и искусство, 8 класс являются: 
Программа реализуется в тесной связке с программой курса литературы для 8 класса 

(курс С.Бреля на основе курса В.Я. Коровиной). В рамках программы происходит 
знакомство школьников с основными эпохами в развитии культуры и, соответственно, 
литературы, европейских народов от Античности до наших дней на наиболее ярких и 
отвечающих возрастному восприятию произведениях. Курс «Литература и искусство» 
помогает раскрыть новые аспекты понятия эпоха и стиль (творческий метод). Углубленное 
представление дается о ранней, классической и поздней Античности, Средних Веках, 
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Возрождении (Ренессансе), Просвещении. Здесь же рассматриваются такие стили, как 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм (критический, социалистический, 
магический), модернизм и постмодернизм.  

Ученик получает представление о прекрасном и безобразном в каждую из эпох, узнает 
об идеале человека и общества, сопоставляет данные представления с понятиями 
современной для него отечественной культуры.  

В коротком курсе невозможно познакомить с особенностями всех видов искусства во 
все эпохи, поэтому в блоках, посвященных разным эпохам, выделяется рядом с материалом 
литературным один из видов искусства, который позволяет уточнить, ярко выявить 
эстетические принципы. Так, приводятся примеры из мира музыки, живописи, архитектуры, 
кинематографа. Даются также базовые философские представления, если они необходимы 
для понимания ключевого идеала эпохи и ее представлений о красоте. Само понятие об 
идеале и его существовании в обществе и изменении является главным в любом разговоре, 
который ведется в данной программе. Ученик на основании курса должен задуматься о том, 
что является идеалом в разных сферах жизни и идеалом вообще лично для него.  

В процессе изучения курса создаются условия: 
Для перехода к более глубокому изучению литературного материала русской 

словесности первой трети 19 века в рамках курсов литература и «литература и искусство». 
Согласно представлению Ю.М. Лотмана, быт русского дворянства конца 18-первой трети 19 
века тесно связан со всей семиотической системой, представленной в текстах А.Грибоедова, 
А. Пушкина, М.Лермонтова, Н. Гоголя. Рассматривая роман «Евгений Онегин» или комедию 
«Горе от ума», ребенок должен иметь сформированные представления о классицизме в 
московской архитектуре или том, как романтические идеи отражались в прическе и костюме 
русского дворянина. Таким образом, изучение эпох и стилей в истории Европы и России в 
целом, готовит почву для понимания собственно литературных шедевров.  

Программа предмета рассчитана на 1 год. 
Содержание курса внеурочной деятельности  
В курсе изучение связи искусства и литературы привязано к изучению эпох в 

параллельном курсе литература (8 класс). Поэтому задано движение от Античности и от 
фольклорного видения мира к современным проявлениям стилей в искусстве и литературе. 
Выделены относительно крупные блоки. Вместе с тем заданы внутренние параллели: мы 
говорим об античном архитектурном идеале и вместе с тем устройстве театра и 
возвращаемся к эстетике Античности на примере живописи итальянского Возрождения 
театра классицизма.  

Средневековые представления об искусстве рассматриваются на примере европейского 
и русского искусства. Понятие о средневековой книге, как сочетании искусства каллиграфа, 
создателя миниатюр и в то же время литературного произведения, вводится при разговоре о 
рукописях «Песни о Роланде» и «Слова о полку Игореве». 

Кинематограф, как актуальное искусство 20-21 веков позволяет говорить об 
особенностях литературы постмодернизма.  

Так учащийся определяет общие свойства эпох и стилей через произведения разных 
видов искусств и среди них – литературы.  

 
Примерные темы и их содержание:  
Античный театр и архитектура. Главные здания в греческом и римском полисах. 

Стадион и театр. Агора. Понятие о симметрии. Выдающиеся здания и знаменитые театры 
Античности. Комплекс в Фивах. Фивы в трагедии Софокла «Эдип-царь» и представление о 
роли личности в античном мире.  

Эстетика Средневековья. Рукопись, как синтез разных видов искусства в средневековой 
культуре. Средневековый город - русский и европейской. Мифы и предания в церковной и 
светской архитектуре, мифология памятников историческим и полумифическим личностям 
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Средних Веков в Новейшее время и наши дни. Средневековый город в былинах и в «Слове о 
полку Игореве». Общие черты древнего Киева и древней Москвы.  

Эпоха Возрождение - возвращение к идеалу Античности. Новые принципы живописи. 
Техника и искусство, научные открытия и образ человека в искусстве. Титаны Возрождения 
и их роль для мировой и европейской истории искусств. Как человек-титан стал 
противостоять Богу? Фрески Микеланджело и герои трагедии Шекспира «Ромео и 
Джульетта».  

Эпоха Просвещения - искусство и философия. Энциклопедические знания и история 
создания Энциклопедии во Франции. Связь Просвещения и классицизма через идею 
научного познания, торжества разума. Классицизм, как придворное искусство во Франции. 
Синтез искусств в комедии «Мещанин во дворянстве» - почему там важны соединение 
оперы, танца (балета) и драматургии, как таковой?  

 Дворянская культура и быт усадьбы и приусадебного парка в Англии, Франции и в 
России 18-19 веков. Живопись, специфическое садово-парковое искусство, декораторское 
искусство в дворянской культуре. Парк, как текст. «Английский» хаотический, 
«неустроенный» парк и эстетика готики, прозы ужаса. Идеал героя поэмы Мцыри (свобода) 
и его связь с природой и образ свободной природы в романтическом парке. Наследие 
Античности в русской культуре 18-19 веков; повседневная жизнь в российской усадьбе и 
идеал русского дворянина на примере повести А. Пушкина «Капитанская дочка».  

Кинематограф, как новый синтез искусств в 20-21 вв. Связь кино с живописью, 
музыкой, техническими достижениями. Будущее кинематографа - от немого и черно-белого 
к 3d - 4 d. Как повлияло кино на другие искусства в эпоху сочетания и переклички стилей и 
эпох? Постмодернизм в литературе 20 века и кино, экранизации фантастики и фэнтези.  

Литература и искусство 9 класс 
 
Целью реализации курса внеурочной деятельности основного общего образования 

«Литература и искусство, 9 класс» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Главными задачами реализации курса Литература и искусство, 9 класс являются: 
Более глубокое изучение и усвоение литературного материала, прежде всего, русской 

словесности первой трети 19 века в рамках курса «Литература, 9 класс».  
Согласно представлению Ю.М. Лотмана, быт русского дворянства конца 18-первой 

трети 19 века тесно связан со всей семиотической системой, представленной в текстах 
А.Грибоедова, А. Пушкина, М.Лермонтова, Н. Гоголя. Рассматривая роман «Евгений 
Онегин», например, Лотман говорит не только о том, что читали герои Пушкина, но и как 
они одевались, что представляли из себя меню ресторанов и сервировка домашних обедов и 
ужинов, как проходили театральные представления, по каким законам планировалась 
усадьба.  

Особую форму дворянской культуры представлял в это время эпистолярный жанр, как 
сам способ создания рукописей. Так, интересно проследить, что в творчестве Пушкина 
создание литературного творчества сопровождалось рисунками, самостоятельная ценность 
которых давно признана.  

Так, дополняя изучение литературных текстов изучением контекста искусств, курс 
создает объемное и разноплановое видение уникального явления мировой культуры – 
Золотого или Пушкинского века русской литературы.  

В процессе изучения курса создаются условия: 
Для перехода к многостороннему изучению явления русской литературы второй 

половины 19 – 20 веков в 10-11 классе. Русский роман 19 века, русская поэзия Серебряного 
века и 60-ых годов 20 века, русская драма от Островского до О. Мухиной и И.Вырыпаева не 
могут восприниматься без контекста других искусств, которые развивались в нашей стране 
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за прошедшие два века.  
А понимание искусства современного отталкивается от перелома, совершившегося в 

конце 18 – начале 19 века с переходом от классицизма к романтизму и реализму, с 
формированием новой живописи, отечественного театра.  

Таким образом, курс «Литература и искусство, 9 класс» помогает в создании базы для 
курсов «Литература, 10 и 11 класс».  

Программа предмета рассчитана на 1 год. 
Содержание курса внеурочной деятельности  
Содержание курса тесно привязывается к содержанию курса «Литература, 9 класс». В 

последовательном изучении текстов Карамзина, Грибоедова, Лермонтова, Пушкина, Гоголя 
находятся точки соприкосновения с важными темами истории искусств.  

Особое место в курсе занимает изучение города, как пространства, синтезирующего 
искусства разного рода. Прообразами для русских столиц нач.19 века становятся 
исторические европейские города, поэтому необходим отдельный рассказ о них. Это также 
важно для изучения контекста биографий многих русских писателей данной эпохи, чья 
жизнь и творчество неразрывно связана не только с Россией, но и Европой (салон Зинаиды 
Волконской, работа Н. Гоголя над «Мертвыми душами»). Многие учащиеся также имеют 
возможность сегодня познакомиться с обликом исторических городов Европы сегодня, 
поэтому отсылка к реальным впечатлениям также является актуальной.  

Феномен Петербурга с его парадными зданиями, набережной Невы, Невским 
проспектом является важной частью изучения литературы и искусства первой трети 19 века, 
в дальнейшей программе русской литературы понимание образа столицы будет иметь не 
меньшее значение.  

Отдельно говорится об изменениях в Москве, произошедших после пожара 1812 года. 
Отдельно рассматривается образ Москвы предвоенной у Карамзина, отдельно – у 
Грибоедова и Пушкина. Важно также, что именно в центре Москвы расположена школа, где 
проходят наши уроки, а ученики живут в современной Москве. Поэтому культурное 
пространство нашего города может служить наглядным предметом изучения и 
размышления на наших занятиях.  

Выделяется образ Кавказа, как зоны встречи европейской, русской и восточной 
культур. Отражение Кавказа в изобразительном искусстве перекликается с изображением 
стихии, гор в романтизме в целом. Идеи мусульманского фатума анализируются на примере 
знакомства с элементами мусульманского искусства разных эпох.  

Примерные темы:  
Дворянские усадьбы Москвы, быт, традиции, настоящее. Классицизм и ампир в 

допожарной и послепожарной столичной архитектуре и наследие классицизма, и новый 
взгляд на мир в русской литературе первой трети 19 века.  

Салон, как особая форма общения дворян. Известные салоны Москвы и Петербурга. 
Литературные общества и салоны. Литература и другие формы искусства, а также наука в 
жизни лит.кружков и обществ пушкинской поры.  

Роль этикета в дворянском быту. Культура переписки. Письмо, как особая форма 
искусства. Рукопись пушкинского времени, как синтез искусств. Письма в кружке «Арзмас» 
и в романе «Евгений Онегин»  

Карточная игра в дворянской культуре. Архетип игры в культуре разных народов. 
Карточная игра, как вид искусства?  

Дуэль и кодекс чести дворянина в 19 веке. Искусство украшения оружия и культ 
оружия в дворянском обществе. «Кодировка» дуэли в творчестве Пушкина и Лермонтова.  

Философия Просвещения и романтизма, их влияние на литературу и другие искусства. 
Роль искусства в философии немецких романтиков. Братья Шлегели, Шеллинг, Фихте. Кант 
и Гегель и их роль для русской культуры.  

Природа и культура народов Кавказа в русской классике. Образ Кавказа в русском 
искусстве и искусство самих народов Кавказа. Мусульманство и язычество на Северном 
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Кавказе. Взгляд на мусульманскую культуру в поэзии М. Лермонтова и романе «Герой 
нашего времени». 

Петербург как феномен русской и мировой культуры. Трагическое начало в истории 
северной столицы. Повесть «Нос», как часть «петербургского текста». Петербург в 
изобразительном искусстве, музыке. Архитектура города и ее связь с европейским 
зодчеством.  

 Европейские столицы, как культурные центры 19 века. Европейский город, как 
система культурных кодов. Амстердам. Рим. Вена. Париж. Почему поэма «Мертвые души» 
создавалась в Европе?  

 Москва в 20 веке. Архитектура и топонимика. Авангард в Москве 20 века и традиции 
русской и советской литературы. Культурные аспекты поэмы «Москва – Петушки».  

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Английский язык. Спецкурс. 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Английский язык. Спецкурс.» является усвоение содержания 
предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Освоение предмета происходит при применение коммуникативного подхода в 
обучении иностранному языку. Программа направлена на формирование следующих 
компетенций.  

Общекультурные компетенции:  
Сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение английского языка к ценностям национальной и 
мировой культуры. 

Профессиональные компетенции:  
Способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса. Сформированность умений написания текстов по 
различным темам на английском языке, в том числе демонстрирующих творческие 
способности обучающихся; 

Общепрофессиональные компетенции: Сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним. 
Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Специальные компетенции:  
Достижение уровня владения иностранным языком выше среднего (upper-intermediate), 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения. Сформированность умения использовать иностранный 
язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных 
и самообразовательных целях. Так же использование языка для получения, обработки и 
использования в обсуждении информации биологического профиля. 

Предмет изучается на базовом уровне (intermediate). 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 
Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс). 
Коммуникативные умения  
1.Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
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инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 
давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 
обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 
интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 
краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 
подтверждение собранной фактической информации. 

 
2.Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 
без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию.  

  
3.Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации.  

 
4.Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 
отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 
выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 
достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 
жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

 
5.Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 
рамках изученной тематики. 
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Языковые навыки 
 
1.Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
2.Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

3.Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 
коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 
(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 
предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

4.Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 
after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 
и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 
know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Содержание учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 
Личность и обучение. 
Обучение в университете и школе. Организация. Тайм-менеджмент. Рассказ о себе. 

Дополнительные материалы и задания. 
Работа и город. 
Удовлетворение от работы. Работа мечты. Работа в городе. Что мы хотим от работы. 

Персональные интервью. Дополнительные материалы и задания. 
Путешествия. 
Транспорт. Еда во время путешествий. Мир вокруг нас. Способы путешествий и 

индивидуальный стиль жизни. Дополнительные материалы и задания. 
Содержание дается на уровень основного общего образования, но желательно 

отразить специфику школы в представленном содержании. 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Целью реализации курса внеурочной деятельности основного общего образования 

по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
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Особое внимание уделяется развитию навыков говорения и письма, а также развитию 
компенсаторных навыков. 

Программа предмета рассчитана на 3 года (7-9 классы). 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: животные.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Отработка умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Отработка восприятия на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

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

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Совершенствование умения аудировать с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Совершенствование умения аудировать 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. 

Совершенствование умения аудировать с пониманием основного содержания текста и с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Совершенствование умений читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Совершенствование умений читать с пониманием основного содержания 
осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 
языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Совершенствование умений читать с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста 
для чтения - около 350 слов. 

Совершенствование умений читать с полным пониманием осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 
текста для чтения около 500 слов.  
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;  
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Проработка навыков распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Отработка навыков распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Отработка навыков распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 
наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Отработка умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Целью реализации основной образовательной программы внеурочной 

деятельности по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» является повторение и закрепление 
содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Особое внимание уделяется развитию навыков говорения и письма, а также развитию 

компенсаторных навыков. 
Программа предмета рассчитана на 1 год (9 класс). 
 Содержание учебного предмета 
Освоение предмета «Иностранный язык» в контексте внеурочной деятельности 

предполагает повторение и закрепление материала основной программы с применением 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  
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Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
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Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
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Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
 
ИНФОРМАТИКА 
Специальная информатика 
 
Целью реализации курса внеурочной деятельности «Специальная информатика» 

является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения 
предмета в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования; развитие вероятностного 
подхода, понимание основ теории вероятностей и математической статистики и применение 
их при исследовании окружающего мира. 

Главными задачами реализации учебного курса «Спец. информатика» являются: 
 формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научными 

методами и приемами; 
 формирование первоначальных представлений о способах обработки полученных 

результатов и формулирования на их основе выводов; 
 приобретение навыка постановки задач и поиска методов их решения для 

получения новой научной информации 
Программа курса рассчитана на срок в 1 год (9 класс). 
Содержание учебного курса «Спец. информатика» 
Освоение курса на углубленном уровне ориентировано на формирование базовых 

представлений о методологии научного исследования, умении применять основные 
достижения теории вероятностей и статистики при исследовании окружающего мира, 
обучении базовым методам биологической статистики, необходимым для описания данных. 

Основы теории вероятностей 
Введение в комбинаторику. Предмет комбинаторики. Формулы комбинаторики.  
Классическая теория вероятностей 
Вероятности элементарных и составных событий. 
Условная вероятность 
Распределения случайных величин 
Понятие случайной величины и ее распределения, характеристики. 
Основные типы распределений случайных величин. 
Введение в статистику 
Основные идеи математической статистики: оценка параметров. 
Описание данных в программах Excel и Statistica. Проверка статистических гипотез. 
 
Искусство 
 
Целью реализации программы по курсу «Искусство » является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 
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Программа учебного курса «Искусство» ориентирована на развитие компетенций в 
области освоения культурного наследия, формирование и развитие понятий о 
художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших 
закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

 умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 
формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и 
ценностях мировой художественной культуры.  

Изучение курса «Искусство» построено на освоении общенаучных методов 
(наблюдение, измерение, моделирование). Для обучающихся биолого-математического 
профиля особенно важно развитие наблюдательности, способности сопоставлять 
наблюдения, обобщать и делать выводы.  

Для обучающихся, выбравших сферой будущей деятельности специальности, 
связанные с биологией (научную деятельность, медицину, прикладные специальности 
биологического профиля) необходимо иметь высокий культурный уровень, ориентироваться 
в явлениях культуры прошлого и настоящего, уметь правильно оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. Использовать 
приобретенные знания и умения для расширения кругозора и осознанного формирования 
собственной культурной среды. 

Программа курса рассчитана на 1 года (9 класс) 
Содержание учебного курса «Искусство» 
Введение   
Предмет «Искусство». Зарождение искусства  
Древнейшее искусство  
Искусство палеолита. Наскальная живопись. Древнейшая скульптура. Искусство 

мезолита. Петроглифы, их сюжеты, техника выполнения, распространение. 
Древнейшие культуры Востока  
Древнейшие земледельческие культуры. Первые города. Междуречье. Культура 

древнейших библейских народов. Культура древнего Египта. Возникновение Египетской 
цивилизации. Боги древнего Египта. Архитектура. Изобразительное искусство Египта. 
Посещение ГМИИ.  

Обобщение. Представление творческих работ учащимися. Презентации. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
«Физическая культура (3 час): Спортивные игры» 
 
Целью реализации курса внеурочной деятельности основного общего образования 

«Физическая культура (3 час): Спортивные игры». 
является усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Предмет изучается на базовом уровне. 
Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) являются: 
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 
их целевое назначение и знать особенности проведения; 
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составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 
физического воспитания; 
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 
в игровой и соревновательной деятельности; 
практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
практически использовать приемы защиты и самообороны; 
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 

Программа предмета рассчитана на 1 год. 
Содержание курса внеурочной деятельности  

«Физическая культура (3 час): Спортивные игры» 
Футбол 
Групповой турнир по круговой системе 
Учебно-тренировочная игра по тройкам 
Индивидуальный турнир 1 на 1 
Игры по заданиям в малых составах 
Мини-футбол 
Учебно-тренировочная игра в малых составах 
Групповой турнир в полных составах 
Индивидуальный турнир 1 на 1 
Двусторонняя игра с "летучими" заменами 
Баскетбол 
Групповой турнир в малых составах: 2 на 2 по круговой системе 
Групповой турнир в малых составах: 3 на 3 по круговой системе 
Групповой турнир в неравных составах "вертушка": 3 на 2 
Групповой турнир в неравных составах: 4 на 3 
Игры по заданиям: без ведения мяча 
Групповой турнир в полных составах 
Двусторонняя игра с заменами 
Турнир по системе до 2-х поражений 
Волейбол 
Турнир по пионерболу по круговой системе 
Групповой турнир по волейболу с элементами пионербола: подачи и первый прием 
Волейбол с элементами пионербола: 1 подача и первый прием 
Волейбол по упрощенным правилам 
Волейбол в малых составах: 3 на 3 
Волейбол по упрощенным правилам в малых составах 4 на 4 
Двусторонняя игра 
Футбол 
Индивидуальный турнир 1 на 1 
Групповой турнир в малых составах: 2 на 2 
Групповой турнир в малых составах: 3 на 3 
Игры по заданиям в малых составах 
Групповой турнир в малых составах - "вертушка" 
Двусторонняя игра в полных составах с заменами 
Двусторонняя игра с заменами. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

– формирование экологической культуры, 
– формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;  

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности;  

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 
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самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных);  

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье;  

– учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;  

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;  

– овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 
рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности;  

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах);  

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;  

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;  

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 
и табакокурения;  
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– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  

В течение учебного в школе № 179 будет реализовываться план работы по основным 
направлениям воспитания и социализации. План разрабатывается и утверждается 
коллегиально с учетом мнений обучающихся ежегодно. 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся описание, ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. 
д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 
ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 
ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования 
к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся 
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
– включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования 
уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 
наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:  
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– обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 
способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности);  

– включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством);  

– формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей; 

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности 
к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 
связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 
профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 
социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах);  

– формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
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мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

– формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 
факторам ограничивающим свободу личности);  

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 
поведения);  

– формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).  

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 
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- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 
сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, 
в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 
объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  
в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 
объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:  

– авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов;  

– информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;  

– обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 
рамках отдельных социальных проектов;  

– организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;  

– содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;  

– демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

– обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;  

– содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 
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общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 
образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 
способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических 
успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных 
ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает 
сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 
формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 
формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 
уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 
с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 
порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 
родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 
специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 
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организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 
образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 
организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  

В школе № 179 мероприятия по профориентации организуются согласно 
предложениям ДОгМ и возможностей открытой среды г. Москвы. 

В таблице представлено методы профессиональной ориентации, применяемые в школе 
№ 179 на всех уровнях общего образования. 

Таблица 
 

Методы 
профориентации / 

Описание 

Участники Формы и виды Мероприятия 

Метод профконсультирования 
Организация 
коммуникации 
относительно 
позиционирования 
обучающегося в 
профессионально-
трудовой области 

Квалифицированные 
специалисты – 
работники 
соответствующих 
служб  
Обучающиеся 

Консультации, 
беседы 

Консультации со 
специалистами 
различных кафедр 
Биологического 
факультета МГУ, 
участие Днях науки и 
Днях, открытых дерей 

Метод исследования 
Исследование 
обучающимся 
профессионально-
трудовой области и 
себя как 
потенциального 
участника этих 
отношений (активное 

Обучающиеся Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Выполнение учащимися 
исследовательски работ 
под руководством 
научных сотрудников 
Биологического 
факультета МГУ, 
института Океанологии 
РАН, Зоологического 



651 

Методы 
профориентации / 

Описание 

Участники Формы и виды Мероприятия 

познание) музея МГУ 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 
Публичная 
презентация 
различных 
профессиональных 
занятий с целью 
актуализировать, 
расширить, уточнить, 
закрепить у 
школьников 
представления о 
профессиях 
(реактивное 
познание) 

Обучающиеся,  
их родители,  
специально 
приглашенные 
квалифицированные 
признанные 
специалисты 

«Ярмарка 
профессий» 
Экскурсии 
 

Экскурсии на кафедры 
биологического 
факультета МГУ, 
института 
Биоорганической химии 
РАН, института 
Органической химии 
РАН, Беломорскую 
биостанцию МГУ, 
посещение 
Национального парка 
Угра, Приокско-
Террасного заповедника, 
заповедника Калужские 
засеки 

Метод публичной демонстрации 
Публичная 
демонстрация самим 
обучающимся своих 
профессиональных 
планов, 
предпочтений либо 
способностей в той 
или иной сфере. 

Обучающиеся,  
их родители,  
специально 
приглашенные 
квалифицированные 
признанные 
специалисты 

Предметная неделя Организация и 
проведение Школьной 
биологической 
конференции им. Г.А. 
Соколовой, участие в 
конференции 
«Сахаровские чтения» и 
другие предметные 
конференции 

Метод профессиональных проб 
Кратковременное 
исполнение 
обучающимся 
обязанностей 
работника на его 
рабочем месте 

Обучающиеся,  
их родители,  
специально 
приглашенные 
квалифицированные 
признанные 
специалисты 

Производственная 
практика 
Детско-взрослые 
производства 
Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

Практикум по 
молекулярной биологии 
на базе института 
Биоорганической химии 
Практикум по 
биоинформатике на базе 
факультета 
Биоинженерии и 
биоинформатики МГУ 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач 
Деловая игра, в ходе 
которой имитируется 
исполнение 
обучающимся 
обязанностей 
работника 

Обучающиеся,  
их родители,  
специально 
приглашенные 
квалифицированные 
признанные 
специалисты 

Олимпиады по 
предметам 

Участие школьников во 
Всероссийской 
олимпиаде школьников, 
Турнире Ломоносова, 
олимпиаде 
«Ломоносов», 
Школьной 
биологической 
олимпиаде МГУ, 
олимпиаде «Покори 
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Методы 
профориентации / 

Описание 

Участники Формы и виды Мероприятия 

Воробьевы горы», 
олимпиаде СПГУ 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 
с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования 

 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 
субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

– моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 
потенциалов социальной среды);  

– проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);  

– осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 
с социальными партнерами;  

– формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

– организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

– обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

– стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания 
 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
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ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 
себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-
ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 
но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 
и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

– как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
– непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

– ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации); 

– недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера; 
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– наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

– безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 
реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

В школе № 179 мероприятия по направлению социального воспитания организуются 
согласно предложениям ДОгМ и возможностей открытой среды г. Москвы. 

 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных 
каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 
распределение интенсивности умственной деятельности; использование 
здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 
социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 
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веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 
травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 
руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

– внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки.  

 
2.3.8. Описание деятельности школы № 179 в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 
перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
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напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной 
и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 
формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 
контролировать время, проведенное за компьютером.  

В течение всего учебного года в школе №179 организованы: 
 Секция по баскетболу 
 Секция по футболу 
 Секция по волейболу 
 Секция по настольному теннису 
 Секция по фехтованию 

В течение всего учебного года в школе №179 организованы календарные мероприятия: 
1. Первенство школы №179 по мини-футболу среди 6 – 11 классов «Золотая осень» 
/Сентябрь 2017 г. 
2. Первенство 1 межрайона по футболу среди юношей 00 – 01; 02-03 г.р. /Октябрь 2017 г. 
3. «Супер Кубок школы» по мини-футболу победитель первенства школы – сборная 
учителей/ (День учителя) 
4. Кэс-баскет 1 этап Первенство 1 Межрайона среди юношей 00-01 г.р.  / Декабрь 2017 г. 
5. Первенство школы 179 по волейболу среди юношей 00 – 02 г.р. / Декабрь 2017 г. 
6. Первенство школы 179 по волейболу среди девушек 00 – 03 г.р./ Декабрь 2017 г. 
7. Первенство 1 межрайона по волейболу среди юношей 99 – 01 г.р. / Декабрь 2017 г 
8. Первенство 1 межрайона по волейболу среди девушек 00 – 02 г.р. / Декабрь 2017 г 
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9. Первенство школы 179 по шахматам среди учащихся 04 г.р. младше / Январь 2018 г. 
10. Первенство школы 179 по шахматам среди учащихся 00 – 03 г.р. / Январь 2018 г.  
11. Чемпионат города Москвы по шахматам «Белая ладья» среди учащихся 04 г.р. / Январь 
2018 г.  
12. Первенство школы 179 по мини-футболу среди учащихся 00 - 04 г.р. / Январь 2018 г.  
13. Первенство 1 межрайона по мини-футболу среди юношей 02 – 03 г.р. / Январь 2018 г.  
14. Чемпионат города Москвы по шахматам «Пешка и ферзь» среди учащихся 00-03 г.р. / 
Январь 2018 г.  
15. Первенство школы 179 по баскетболу среди учащихся 00 – 01 г.р. / Февраль 2018 г.  
16. Первенство 1 межрайона по баскетболу «Победный мяч» среди юношей 00 – 01 г.р. / 
Февраль 2018 г. 
17. Первенство школы 179 по баскетболу среди учащихся 02 – 04 г.р. / Февраль 2018 г.  
18. Первенство 1 межрайона по баскетболу «Победный мяч» среди юношей 02 – 04 г.р. / 
Февраль 2018 г. 
19. Первенство школы 179 по мини-футболу среди учащихся 9 – 11 классов / Февраль 2018 г. 
20. Первенство 1 межрайона по мини-футболу среди юношей 00 – 01 г.р. / Февраль 2018 г.  
21. Кубок по баскетболу среди учащихся школы 179 / Март 2018 г. 
22. Весенний турнир по волейболу среди учащихся 7 – 11 школы №179 / Март 2018 г.  
23. Первенство 1 межрайона по футболу среди юношей 2000 – 2001 г.р. / Апрель 2018 г. 
24. Первенство 1 межрайона по футболу среди юношей 2002 – 2003 г.р. / Апрель 2018 г.  
25. Военные сборы для учащихся 10 – х классов / Май 2018 г. 
26. Первенство школы №179 по мини-футболу среди 7 – 11 классов / Май 2018 г. 
 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 
целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы № 179 в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 
 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

– уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 
оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

– уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 
групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 
составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученических классах;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

– состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 
с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 
друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся);  
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

– уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

– степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);  

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 
освоении образовательной программы основного общего образования.  

– Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  

– уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

– степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса;  

– степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  
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– мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 
педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности 
выпускников школы; 

– при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 
цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

– комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 
на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;  

– мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, 
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

– мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики;  

– предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 
проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

– не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 
ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 
обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 
деятельностью; 

– в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

– работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:  

– профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

– периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

– профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся путём анализа 
результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 
заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственного развитию, воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса духовно-нравственного развития,  воспитания и 
социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого- педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по духовно-нравственного развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы духовно-нравственного развития, духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 



662 

исследование динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 

Для изучения динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 
описании динамики процесса духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся возрастным 
особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 
неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной 
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг личностного развития обучающихся производится на основании анализа 
портфолио, также могут использоваться различные диагностики личностного развития 
(Приложения 3). 

 
Примеры возможного диагностическогой инструментария мониторинга 

личностного развития обучающихся 
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Виды 
личност

-ных 
УУД 

Исследуемые 
критерии 

Диагностический 
инструментарий 

Ответствен-
ный 

Класс
С
ам
оо
пр
ед
ел
ен
ие

 

Соблюдение норм и 
правил поведения, 
принятых в школе 

Положение об оценках за 
поведение и прилежание 
обучающихся. 

Классный 
руководитель 

5-9 
класс

Самооценка и 
уровень притязаний 

Изучение общей самооценки с 
помощью опросника 
Г.Н.Казанцевой 
Методика исследования 
самооценки Т.Дембо- 
С.Я.Рубинштейн 

Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

5 - 6 
кл.  

7 - 9 
кл. 

Профессиональноеса
моопределение 

Дифференциально-
диагностический опросник 
(Е.А.Климов) 
Методики Г.В. Резапкиной: 
«Профиль», «Тип мышления», 
«Тест умственного развития» 

Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

8 кл.
9 кл.

С
м
ы
сл
оо
бр
аз
ов
ан
ие

 

Мотивы учения М.Р.Гинзбург «Изучение учебной 
мотивации» 

Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

5 кл. 
7 кл. 
 9 кл.

Ответственность за 
результаты обучения 
(прилежание) 

Положение об оценках за 
поведение и прилежание 
обучающихся. 

Классный 
руководитель 

5-9 
класс

Ценностные 
ориентации 

Методика изучения ценностей (Е. 
Б. Фанталова) Методика 
ценностных ориентаций М.Рокича

Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

6 - 7 
кл.  

8 - 9 
кл. 

Н
ра
вс
тв
ен

 
но

-
эт
ич
ес
ка
я Уровень 

нравственной 
воспитанности 

Диагностика уровня 
воспитанности обучающихся 
(методика Н.П. Капустина) 

Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

5 - 8 
кл. 

9 кл.

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
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субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 
и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 
государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
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формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации и 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в 
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 
образовательной организации, непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 
(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 
являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 
социализации и разрабатывается на период получения основного общего образования и 
включает следующие разделы, установленные ФГОС ООО.  

Программа обеспечивает: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в школе № 179; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 
использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 
разрабатываемых школе № 179 совместно с другими участниками образовательных 
отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 
уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы основного общего образования 
на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 
развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:  
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– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;  

– определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации (ПМПК));  

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 
обучаемых школьников.  

Принципы работы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  
– принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 
решении проблем этих детей;  

– принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

– принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 
разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной). Отражаются в учебном плане освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (при наличии обучающихся с 
ОВЗ).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя:  
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  
– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
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– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
– мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
– разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
– совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  

– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 
и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  
– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.  
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

 
Для реализации требований коррекционной работы в школе № 179 может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 
с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы № 179 (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 
регламентируются локальными нормативными актами школы № 179, а также ее уставом. 
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 
может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 
случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 
ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе № 179 может 
осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 
семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 
социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 
выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 
(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 
тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников школы № 179, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

 
При необходимости коррекционная работа планируется во всех организационных 

формах деятельности школы № 179: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 
нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 
в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 
ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 
поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане. 
Взаимодействие включает в себя следующее:  
– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка.  

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его портфеля достижений. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования школы №179 

 
III.1. Учебный план основного общего образования школы №179 

 
Учебный план основного общего образования школы №179, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО, организации 
образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов 
учебных занятий определяется особенностями содержания школы №179 и ее специфики, а 
также после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план школы №179 отвечает требованиям Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2), и, соответственно, 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При проектировании учебного плана школы №179 учитывается специфика 
учреждения, а также, что профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 
общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 
рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом 
или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на преемственность уровней 
основного общего и среднего общего уровней образования, а также будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся, для удовлетворения намерений и предпочтений обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Школа №179 на уровне основного общего образования обеспечивает реализацию 
учебных планов нескольких профилей обучения: 

- общеобразовательного – 5 класс (1 год обучения); 
- технологического (математической направленности) 7-9 классы (3 года обучения); 
- технологического (математической направленности) 8-9 классы (2 года обучения); 
- технологического (математической направленности) 9 класс (1 год обучения); 
- технологического (инженерной направленности) 6-9 классы (4 года обучения); 
- естественно-научного (биологической направленности) 9 класс (1 год обучения). 
Учебный план школы №179 в соответствии с требованиями стандарта содержит часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую учебные предметы на 
углубленном уровне изучения и предметный практикум из соответствующей профилю 
обучения предметной области и / или смежной с ней предметной области. 

Технологический профиль (математической направленности) ориентирован на 
информационную и естественнонаучную сферы, поэтому для изучения выбраны курсы 
«Основы современных цифровых технологий», «Специальная информатика», «Астрономия», 
«Математический практикум». 

Технологический профиль (инженерная направленность) направлен на углубленное 
изучение инженерной и конструкторской сферы, поэтому в часть, формируемую 
участниками образовательного процесса, включены курсы «Прикладная математика», 
«Дополнительные главы математического анализа», «Практикум по математическому 
анализу», «Межпредметный практикум». 

Естественно-научный профиль (биологическая направленность) в перспективе 
ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. Поэтому в 
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него включены курсы «Математический практикум для биологов», «Анатомия и физиология 
человека и животных», «Практикум по биологии».  

При реализации запросов обучающихся и/или их родителей (законных 
представителей) школы №179 может обеспечивать освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») через индивидуальный учебный 
план, в том числе в рамках ускоренного обучения и/или посредством очно-заочного 
обучения. 

Школа № 179 предоставляет обучающимся возможность формирования 
индивидуальных учебных планов, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном школы №179 – 
Положением об индивидуальном учебном плане в школы №179, Положением об очно-
заочном обучении в школе №179.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 5 лет на одного 
обучающегося – не менее 5267 часов и более 6020 часов (не более 32 часов в неделю в 5 
классе, не более 33 часов в неделю в 6 классе, не более 35 часов в 7 классе, не более 36 часов 
в 8 и 9 классах). 

Однако, так как обчение в Школе №179 ведется по разным учебным планам, начиная 
с 6 или 7 или 8  или 9 класса, то в зачет общего количества часов, обязательных к освоению в   
рамках ООП ООО, включить те часы, которые обучающиеся освоили в соответствующем 
классе/классах в другой организации.  

Таким образом, обучающийся, принятый в Школу №179 в 6 класс, должен 
подтвердить освоение  
Зачисление 
в ГБОУ 
Школа 
№179 

Количество 
часов учебных 
занятий (в 

соответствии с 
учебным 

планом школы) 

Количество часов 
учебных занятий, 
которое должно 
быть принято к 
зачету при 

зачислении (не 
менее) 

Количество часов 
учебных занятий, 
которое должно 
быть принято к 
зачету при 

зачислении (не 
более) 

Классы, за которые 
принимается 

частичное освоение 
учебного плана   

В 6 класс 4758 Не менее 509 Не более 1262 За 5 класс 
В 7 класс 3602 Не менее 1665 Не более 2418 За 5 -6 классы 
В 8 класс 2412 Не менее 2855 Не более 3608 За 5, 6 и 7 классы 
В 9 класс 1188 Не менее 4079 Не более 4832 За 5, 6, 7 и 8 классы 
 

Учебный план основного общего образования ГБОУ Школа № 179 определяет 
количество учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося 5744 часа (не менее 5267 
часов и более 6020 часов) с учетом шестидневной учебной недели (не более 32 часов в 
неделю в 5 классе, не более 33 часов в неделю в 6 классе, не более 35 часов в 7 классе, не 
более 36 часов в 8 и 9 классах). 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования определяет 
не более 8 часов в неделю ежегодно учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося 1360 
часов 
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Учебный план школы №179 

Основное общее образование (5 класс)  
 (1 год обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
5 класс 

Ф
ор
м
ы

 п
ро
м
еж

ут
оч
но
й 
и 
ит
ог
ов
ой

 а
тт
ес
та
ци
и 

см
. п
ри
ло
ж
ен
ие

 

1 год обучения 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык   

Общественно-научные 
предметы 

История России 
2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 

География 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 

Биология 1 

Химия 

Искусство 
ИЗО 1 

Музыка 1  
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 1  

Технология Технология 1  

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ   

ИТОГО (Обязательная часть) при 6-дневной учебной 
неделе 

28 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 

Фактическая аудиторная нагрузка  30 
Итого часов учебных занятий 1020 
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Учебный план школы№179 
Основное общее образование (7 -9 классы) 

Технологический профиль (Математическая направленность) 
(3 года обучения) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

7 Б 8 Б 9Б 

 
Ф
ор
м
ы

 п
ро
м
еж

ут
оч
но
й 
и 
ит
ог
ов
ой

 а
тт
ес
та
ци
и 

см
. п
ри
ло
ж
ен
ие

 

1 год 
обучения 

2 год 
обучени

я 
3 год 

обучения 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 2 

Литература 2 2 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 

Второй 
иностранный язык 

      

Общественно-
научные 
предметы 

История России 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика       

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 3 3 3 

Информатика 2 3 3 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 3 4 4 

Биология 2 2 2 

Химия   2 2 

Искусство 
ИЗО       

Музыка       
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР       

Технология Технология 2     
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

ОБЖ       

ИТОГО (Обязательная часть) при 6-
дневной учебной неделе 

30 32 31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

5 4 5 

Фактическая аудиторная нагрузка 35 36 36 
Итого часов учебных занятий по годам 1190 1224 1188 
Итого часов учебных занятий за весь 

период обучения 3602 



676 

Учебный план школы №179 
Основное общее образование (8 -9 классы) 

Технологический профиль (Математическая направленность) 
 (2 года обучения) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
8 В 9 В 

Ф
ор
м
ы

 п
ро
м
еж

ут
оч
но
й 
и 
ит
ог
ов
ой

 а
тт
ес
та
ци
и 

см
. п
ри
ло
ж
ен
ие

 
 

1 год обучения 2год обучения 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература  

Русский язык 3 2 

Литература 2 2 

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 3 3 
Второй иностранный 
язык 

    

Общественно-
научные 
предметы 

История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и 
информатика  

Математика     

Алгебра 3 3 

Геометрия 3 3 

Информатика 2 3 

Естественно-
научные 
предметы  

Физика 4 4 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Искусство  
ИЗО     

Музыка     
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКНР     

Технология Технология     
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура 2 2 

ОБЖ     

ИТОГО (Обязательная часть) при 6-
дневной учебной неделе 

31 31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

5 5 

Фактическая аудиторная нагрузка  36 36 
Итого часов учебных занятий по годам 1224 1188 
Итого часов учебных занятий за весь 

период обучения 2412 
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Учебный план школы №179 
Основное общее образование (9 классы)  

Технологический профиль (Математическая направленность) 
 (1 год обучения) 

Предметные области Учебные предметы 
9 Д 

Ф
ор
м
ы

 п
ро
м
еж

ут
оч
но
й 
и 
ит
ог
ов
ой

 а
тт
ес
та
ци
и 

см
. п
ри
ло
ж
ен
ие

 

1 год обучения 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 

Литература 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык   

Общественно-научные 
предметы 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и 
информатика 

Математика   

Алгебра 3 

Геометрия 3 

Информатика 3 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 4 

Биология 2 

Химия 2 

Искусство 
ИЗО   

Музыка   
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР   

Технология Технология   

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ   

ИТОГО (Обязательная часть) при 6-дневной 
учебной неделе 

31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

5 

Фактическая аудиторная нагрузка 36 
Итого часов учебных занятий по годам 1188 

Итого часов учебных занятий за весь период 
обучения 1188 
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Учебный план школы №179 
Основное общее образование (9 класс)  

Естественно-научный профиль 
(Биологическая направленность) 

Предметные области Учебные предметы 9Г 

Ф
ор
м
ы

 п
ро
м
еж

ут
оч
но
й 
и 
ит
ог
ов
ой

 а
тт
ес
та
ци
и 

см
. п
ри
ло
ж
ен
ие

 

1 год обучения 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык   

Общественно-научные 
предметы 

История России 
2 

Всеобщая история 

Обществознание   

География 2 

Математика и 
информатика 

Математика   

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 

Биология 2 

Химия 4 

Искусство 
ИЗО   

Музыка   

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКНР   

Технология Технология   

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ   

ИТОГО (Обязательная часть) при 6-дневной учебной 
неделе 

30 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

6 

Фактическая аудиторная нагрузка  36 
Итого часов учебных занятий по годам 1188 

Итого часов учебных занятий за весь период 
обучения 1188 
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Учебный план школы №179 
 Основное общее образование (6 -9 классы) 

Технологический профиль (Инженерная направленность) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

6 Е 7 Е 8 Е 9Е 

Ф
ор
м
ы

 п
ро
м
еж

ут
оч
но
й 
и 
ит
ог
ов
ой

 а
тт
ес
та
ци
и 

см
. п
ри
ло
ж
ен
ие

 

1 год 
обучен
ия 

2 год 
обучен
ия 

3 год 
обучен
ия 

4 год 
обучен
ия 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 4 4 3 
Литература 2 2 2 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 4 4 4 4 
Второй иностранный 
язык     

Общественно-
научные предметы 

История России 
3 3 2 2 

Всеобщая история 
Обществознание 1 1 1 
География 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 
Алгебра 3 3 4 
Геометрия 2 2 2 
Информатика 1 2 2 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 2 2 4 
Биология 3 2 2 2 
Химия 2 2 

Искусство 
ИЗО 1 
Музыка 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКНР 
    

Технология Технология 2 2 2 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

ОБЖ 
  

1 
 

ИТОГО (Обязательная часть)  
при 6-дневной учебной неделе 

31 31 33 32 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 4 3 4 

Фактическая аудиторная нагрузка  33 35 36 36 
Итого часов учебных занятий по годам 1122 1190 1224 1188  
Итого часов учебных занятий за весь 

период обучения 4758 
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Приложение к учебным планам  
«Формы промежуточной и итоговой аттестации» 

 

№№ Вид формы контроля 

1 Диктант (с учетом предмета) 

2 Зачет (письменный, устный) 

3 Защита учебного проекта или учебного исследования 

4 Изложение 

5 Контрольная работа 

6 Лабораторная работа 

7 Практическая работа 

8 Проверочная работа 

9 Самостоятельная работа 

10 Сочинение 

11 Тестирование 

12 Эссе 
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III.1.1. Календарный учебный график школы №179 
2017-2018 учебный год (основное общее образование) 

 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года. 
1.2. Дата окончания учебного года:  
– 5 - 8-е классы – 31 мая 2018 года;  
– 9-е классы – 22 мая 2018 года (зависит от расписания итоговой аттестации). 
1.3. Продолжительность учебного года: 
– 5-8-е классы – 34 недели; 
– 9-е классы – 33 недели без учета ГИА.  
 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
5-8-е классы 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало Окончание Количество 

учебных недель 
Количество 
рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 28.10.2017 8,5 50 
II четверть 07.11.2017 30.12.2017 8 47 
III четверть 11.01.2018 24.03.2018 10,5 60 
IV четверть 02.04.2018 28.04.2018 4 24 

07.05.2018 31.05.2018 3,5 45 
Итого в учебном году 34 202 

 
9-е классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 
Количество 
рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 28.10.2017 8,5 50 
II четверть 07.11.2017 30.12.2017 8 47 
III четверть 11.01.2018 24.03.2018 10,5 60 
IV четверть 02.04.2018 28.04.2018 4 24 

07.05.2018 22.05.2018 2,5 13 
ГИА*     

Итого в учебном году 33 (без учета 
ГИА) 

194 (без учета 
ГИА) 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 
 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 
5-8-е классы 
Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2017 06.11.2017 9 
Зимние каникулы 31.12.2017 10.01.2018 11 
Весенние каникулы 25.03.2018 01.04.2018 8 
Дополнительные 
каникулы 

29.04.2018 06.05.2018 8 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 
Праздничные дни (не входящие в каникулы)! 14  
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Выходные дни 33 
Итого 173 (163) 

 
9-е классы 
Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2017 06.11.2017 9 
Зимние каникулы 31.12.2017 10.01.2018 11 
Весенние каникулы 25.03.2018 01.04.2018 8 
Дополнительные 
каникулы 

29.04.2018 06.05.2018 8 

Итоговая аттестация и 
Летние каникулы 

23.06.2018 
Начало итоговой 
аттестации 

31.08.2018 101 

Праздничные дни 3 
Выходные дни 31 

Итого 171 
 
3. Режим работы школы №179 
№ 179 работает ежедневно с 7.00 до 21.00 
Обучение осуществляется в одну смену. 
Начало занятий в 9.00, пропуск учащихся в школу с 7.00 
Период учебной деятельности 5-9-е классы 
Учебная неделя  6 дней 
Урок  45 минут 
Перерыв  10–30 минут 
Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в часах 

5-8-е классы 9-е классы 
Учебная  30-36 36 

Внеурочная  1-4 1-8 

 
5. Расписание звонков и перемен 
5-9-е классы 
Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 
Примечание 

1-й 09.00–09.45 5 минут  
2-й 09.50–10.35 20 минут завтрак 
3-й 10.55–11.40 5 минут  
4-й 11.45–12.30 30 минут обед 
5-й 13.00–13.45 15 минут  
6-й 14.00–14.45 10 минут  
7-й 14.55–15.40 10 минут  
8-й 15.50-16.35 5 минут  
9-й 16.40-17.25 5 минут  
10-й 17.30-18.15 5 минут  
11-й 18.20 -19.05 5 минут  
12-й 19.10-20.05   
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6. Организация промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация в 5–9-х классах осуществляется согласно тематического 
планирования рабочих программ по учебным предметам учебного плана в зависимости от 
выбранного школы №179 профиля обязательной части по итогам освоения образовательной 
программы по четвертям.  
 
Примерный производственный календарь на 2017/18 учебный год 
Учебная  
четверть 

Месяц 
№ учебной 
недели 

Дни недели 
Примечания 

пн вт ср чт пт сб вс 
I четверть 
(01.09–28.10) 

Сентябрь 1     1 2 3 1 – День 
знаний 4 5 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 17  
3 18 19 20 21 22 23 24  
4 25 26 27 28 29 30   

Октябрь       1  
5 2 3 4 5 6 7 8  
6 9 10 11 12 13 14 15  
7 16 17 18 19 20 21 22  
8 23 24 25 26 27 28   

Осенние 
каникулы 
(29.10–06.11) 

8 дней       29  
30 31       

Ноябрь   1 2 3 4 5 4 – 
праздничный 
день 

II четверть 
(06.11–30.12) 

9 6 7 8 9 10 11 12  

10 13 14 15 16 17 18 19  
11 20 21 22 23 24 25 26  
12 27 28 29 30     

Декабрь 
 

    1 2 3  
13 4 5 6 7 8 9 10  
14 11 12 13 14 15 16 17  
15 18 19 20 21 22 23 24  
16 25 26 27 28 29 30   

Зимние 
каникулы 
(31.12–10.01) 

11 дней       31  
Январь 1 2 3 4 5 6 7 1,7 – 

праздничные 
дни 
1-8 
праздничные 
выходные 
дни 
(Новогодние 
каникулы) 

8 9 10     

III четверть 
(11.01–24.03) 

17    11 12 13 14  
18 15 16 17 18 19 20 21  
19 22 23 24 25 26 27 28  
20 
 

29 30 31      
Февраль    1 2 3 4  

21 5 6 7 8 9 10 11  
22 12 13 14 15 16 17 18  
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23 19 20 21 22 23 24 25 23 –   
праздничный 
день, 24 – доп. 
выходной 
день  

 
24 

26 27 28     
Март    1 2 3 4 

25 5 6 7 8 9 10 11 8 – 
праздничный 
день 

26 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24   
Весенние 
каникулы 
(25.03–01.04) 

8 дней       25  
26 27 28 29 30 31   

Апрель       1  
IV четверть 
(02.04–28.04; 
07.05-01.06) 

27 2 3 4 5 6 7 8  
28 9 10 11 12 13 14 15  
29 16 17 18 19 20 21 22  
30 23 24 25 26 27 28 29 дополнительн

ые каникулы  30       

Май  1 2 3 4 5 6 1, 9 – 
праздничные 
дни; 2 –
перенесенный 
с 7января 
выходной 
день 

31 7 8 9 10 11 12 13 

32 14 15 16 17 18 19 20  
33 21 22 23 24 25 26 27  
34 28 29 30 31    

  
III.2. План внеурочной деятельности школы №179 

 
План внеурочной деятельности школы №179 является частью организационного 

раздела основной образовательной программы основного общего образования. 
Организация внеурочной деятельности школы №179 представлена планом реализации 

курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 
факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 
программы основной школы) по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Спортивно-
оздоровительное и т.д.). 

Через внеурочную деятельность в школе №179 реализуется основная образовательная 
программа основного общего образования. В соответствии с планом внеурочной 
деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
(при их наличии в школе). 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре года обучения 

на этапе среднего общего образования составляет не более 700 часов.  
№ 179 величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяет за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, которая может 
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реализовываться в рамках тематических образовательных программ по запросам 
обучающихся проводимых в формах, сообразно их возрасту и поставленным целям школы 
№179. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 8 часов по 2-м профилям обучения – технологическому (математической и 
инженерной направленности), естественно-научному (биологической направленности). 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и / или их 
родителей (законных представителей). При организации внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности дополнительного образования и используются возможности 
города Москвы. 

Все детали организации внеурочной деятельности регламентируются 
соответствующим положением и решением педагогического совета. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в школы №179 модифицируется в 
соответствии с профилями обучения – технологического (математической и инженерной 
направленности), естественно-научного (биологической направленности).  

В рамках реализации биологической направленности (естественно-научного профиля) 
могут организовываться поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 
биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах могут реализовываться индивидуальные, 
групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

В рамках реализации математической и инженерной направленности 
(технологический профиль) могут организовываться поездки и экскурсии на промышленные 
предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки.  

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах могут 
реализовываться индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. 

Содержание поездок и / или экскурсий определяется рабочей программой курса. 
На основе интеграции с организациями дополнительного образования, 

образовательной средой г. Москвы обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся. 
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

школы №179, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 
План внеурочной деятельности 

школы №179 на 2017-2018 учебный год 
Основное общее образование (6-9 классы) 

 

Название курса 

Об 
ще 
об 

Изобретательский 
профиль 

Математический 
профиль 

Биологический 
профиль 

5 6Е 7Е 8Е 9Е 
7 
Б 

8 
Б 

8 
В 

9 
Б 

9 
В 

9 
Д 

9Г 

Общекультурное направление 

Английский клуб          2 2 2 1 

Изобразительное 
искусство 

                     1 

Информатика в 
биологических 

                     1 
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исследованиях 

Русский язык: работа с 
текстом 

                 2   2 

Спортивно-оздоровительное направление 
Физическая культура  
(3 час) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 
Дополнительные 
главы алгебры 

                   2   

Духовно-нравственное направление 
Клуб дебатов                    2   

Социальное направление 
Литература и 
искусство 

           1   1   1   

Итого 1 1 1 1 1 3 4 3 4 5 8 6 
 

III.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

III.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
№179 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой основного общего образования 
№179, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 
III.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

№179 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определенных основной образовательной программой основного общего образования 
№179, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 
 
Укомплектованность школы №179 педагогическими, руководящими и иными 
работниками (Таблица) 

1. Состав кадров Количество 

Всего специалистов 134 
Постоянные (основные сотрудники) 94 
Совместители 40 

2. Наличие в штате Постоянные/совместители
Административных работников 10 
Учителей 49/75 
Педагогов дополнительного образования 13/24 
Педагогов-психологов 1 
Социальных педагогов 1 
Учителей-логопедов 0 
Воспитателей 0 
Медицинская сестра 0 
Воспитателей структурного подразделения 0 
Обслуживающий персонал структурного подразделения 0 
Обслуживающий персонал 20/23 
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3. Специалисты:  
имеют образование 94/134 
высшее педагогическое 33/36 
среднее профессиональное (педагогическое) 1 
среднее профессиональное (специалист среднего звена) 4 
среднее общее 2 
имеют квалификационные категории 47/64 
высшую 31/36 

первую 16/28 

имеют почетные знаки 2 

Почетный работник общего образования РФ 1 

Заслуженный учитель РФ 0 

Отличник народного просвещения 1 
 
Уровень квалификации работников и их функциональные обязанности (Таблица) 

Должность 
/Должностные 
обязанности 

Уровень квалификации работников 
школы № 179 

Требования к уровню квалификации 
Фактическое 
количество 
работников

Директор 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно  
хозяйственную работу 
школы №179 

Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики, и 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

1 
 

Заместитель директора 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса. 

Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики, и 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

1 

Учитель
Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 

49/73 
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Должность 
/Должностные 
обязанности 

Уровень квалификации работников 
школы № 179 

Требования к уровню квалификации 
Фактическое 
количество 
работников

формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы 

Социальный педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, организациях 
и по месту жительства 
обучающихся 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

1 

Педагог-психолог 
Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

1 

Педагог дополнительного образования 

Осуществляет 
дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного детского 
объединения, без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

13/24 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-

Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно--
информационная деятельность». 

1 
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Должность 
/Должностные 
обязанности 

Уровень квалификации работников 
школы № 179 

Требования к уровню квалификации 
Фактическое 
количество 
работников

нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

Лаборант 

Следит за исправным 
состоянием лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его наладку. 
Подготавливает 
оборудование к проведению 
экспериментов. 

Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

4 

Всего педагогических работников имеют  
высшее образование- 64 (96,88 %); / 101 (98, 2 %) 
незаконченное высшее - 0 (0%); 
среднее специальное - 2 (3,1 %). / 2 (1,98 %) 

 
Непрерывность профессионального развития работников школы №179, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 
освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года.  

Для повышения квалификации используются различные образовательные 
организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников школы №179 к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

В школы №179 создана система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 
педагогическим советом школы №179, включающая мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 
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– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 
ООО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 
резолюции и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы основного общего 
образования школы №179 в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников.  

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 
– критерии оценки;  
– содержание критерия;  
– показатели/индикаторы. 
Показатели и индикаторы разработаны в школе №179 на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ и внеурочной деятельности) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы основного общего 
образования. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 
– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  
– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  
– участие в методической и научной работе;  
– распространение передового педагогического опыта;  
– повышение уровня профессионального мастерства;  
– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  
– руководство проектной деятельностью обучающихся;  
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
Таким образом, в школе №179, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, созданы условия: 
– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также партнерского взаимодействия с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

III.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Требования ФГОС основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 
в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы №179; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 
возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
 Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего образования. 
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 
к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, поступление в школу №179, могут включать: учебное 
сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 
тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-
воспитательного процесса. 
 

Направление работы / 
Мероприятия 

Сроки Участники Ответственные 

Мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся 
Диагностика социально-
психологической адаптации к 
условиям школьного обучения в 
новонабранных классах. 

Сентябрь – 
октябрь 
(ежегодно, 1 
полугодие) 

Классы 5, 6, 
7, 8, 9 

Гавриченкова Т.К. 

Диагностика школьной тревожности и 
психологического благополучия 
учащихся в школе и семье, 
исследование самооценки учащихся. 

Ноябрь – 
декабрь 
(ежегодно) 

5 - 11-е 
классы 

Гавриченкова Т.К. 

Исследование уровня эмоциональной 
нестабильности, выделение группы 
риска по критерию психологического 
здоровья. 

Сентябрь (1 
полугодие) – 
март (2 
полугодие) 

5 - 11-е 
классы 

Гавриченкова Т.К. 

Определение индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся
Индивидуальная углубленная 
диагностика детей группы риска (по 
критерию психологического 
здоровья), а также учащихся, 
недостаточно хорошо справляющихся 
со школьной программой. 

В течение 
учебного 
года 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

Психологическое консультирование, 
психотерапия и коррекция 
познавательной, эмоциональной и 
поведенческой сферы (в зависимости 
от запроса). 

В течение 
учебного 
года 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся на этапе адаптации, обучения и др., 
проводится работа по формированию психологической компетентности родителей (законных 
представителей) обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 
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внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 
представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 
Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Групповые занятия по 
психологии для учащихся 
(разного возраста) 
просветительского характера в 
форме интерактивных семинаров 
(для желающих) по темам общей, 
социальной и клинической 
психологии. 

Октябрь (1 
полугодие) – 
май (2 
полугодие) 

7-е – 11-е классы. Гавриченкова Т.К. 

Консультирование учителей и 
администрации по вопросам 
психолого-педагогической 
помощи учащимся в формате 
индивидуальных и групповых (на 
педагогических советах) 
консультаций. 

Октябрь (1 
полугодие) – 
май (2 
полугодие) 

Педагогический 
состав, члены 
администрации. 

Гавриченкова Т.К. 

Просветительские лекции для 
родителей новонабранных 
классов по вопросам 
психологических особенностей 
учащихся школы. 

Май (2 
полугодие) 

Родители 
поступивших в 
новые классы 
детей. 

Гавриченкова Т.К. 

Индивидуальное 
консультирование родителей 
учащихся по вопросам 
воспитания и особенностей 
взаимодействия с детьми. 

В течение 
учебного года 

Родители 
учащихся 

Гавриченкова Т.К. 

 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 
 

Направление работы / 
Мероприятия 

Сроки Участники Ответственные 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся 
Диагностика и определение 
индивидуальных особенностей 
эмоционально-волевой, 
познавательной и личностной сфер 
психики. Выявление риска развития 
психических расстройств на основании 
результатов диагностики.  

В течение 
учебного 
года 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

Индивидуальное консультирование и 
психотерапия учащихся группы риска 
нарушений психического здоровья и по 
запросу самих школьников, родителей 
и учителей. 

В течение 
учебного 
года 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

Лекции и уроки педагога психолога по 
темам: 

Январь – 
апрель (2 

8 – 11-е 
классы 

Гавриченкова Т.К. 
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- Особенности и развитие психики;
- Психология конфликта, поведение в 
конфликтных ситуациях;
- Психология общения. 

полугодие) 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
Просветительские лекции педагога-
психолога о вреде употребления ПАВ. 

Ноябрь – 
декабрь (1 
полугодие) 

10-е классы Гавриченкова Т.К. 

Дифференциация и индивидуализация обучения 
Диагностика профессиональных и 
учебных интересов учащихся, 
предоставление данных и обратной 
связи учителям-предметникам и 
классным руководителям с целью 
реализации таргетированного 
обучения. 

В течение 
учебного 
года 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
Диагностика способностей и 
успеваемости учащихся: 
взаимодействие психолога с 
учителями-предметниками, классными 
руководителями, родителями 
обучающихся, участие в 
педагогических советах. 

В течение 
учебного 
года 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

Групповая диагностика типа учебной 
мотивации, определение динамики 
учебной мотивации с использованием 
опросников учебной мотивации.  

Январь – 
март (2 
полугодие) 

8 – 11е 
классы. 

Гавриченкова Т.К. 

Выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 
образовательными потребностями
Индивидуальная диагностика 
когнитивной сферы психики с целью 
выявления детей с нарушениями 
внимания, с СДВГ, дисклексией и 
дисграфией. 

В течение 
учебного 
года 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

Психологическое консультирование 
детей с особыми образовательными 
потребностями, консультирование 
учителей-предметников и родителей по 
вопросам взаимодействия с детьми из 
этой группы. 

В течение 
учебного 
года 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
Сотрудничество и взаимодействия с 
психологами Центра педагогического 
мастерства, сопровождающими 
учащихся на олимпиадах и на 
выездных сборах по подготовке к 
олимпиадам. 

Октябрь 
2017 – май 
2017 

Все классы Гавриченкова Т.К. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности

Диагностические исследования 
профессиональных интересов с 

В течение 
учебного 

8 – 11е 
классы. 

Гавриченкова Т.К. 
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использованием профориентационных 
методик. 

года 

Построение карт профессиональных и 
учебных интересов в формате 
индивидуального консультирования по 
запросу. 

В течение 
учебного 
года 

8 – 11е 
классы. 

Гавриченкова Т.К. 

Индивидуальное психологическое 
консультирование учащихся с 
использованием психотерапевтических 
техник нарративного и когнитивно-
поведенческого терапевтических 
подходов. 

В течение 
учебного 
года 

8 – 11е 
классы. 

Гавриченкова Т.К. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников

Организация взаимодействия учащихся 
в разновозрастной среде в процессе 
подготовки и проведения 
общешкольных мероприятий и 
праздников: День учителя, 
тематические  балы, Новый год, 
Масленица, День математика, 
Последний звонок, Выпускной вечер. 

В течение 
учебного 
года. 

Все классы. Базарова А.В.,
Челпанова А.В.,
Гавриченкова Т.К. 

Индивидуальное консультирование и 
групповые занятия с учащимися по 
вопросам социализации и развития 
коммуникативных навыков. 

В течение 
учебного 
года. 

Все классы. Гавриченкова Т.К. 

 
В школе №179 все учащиеся при поступлении проходят конкурсный отбор, 

демонстрируют высокие учебные достижения. Поэтому деятельность педагога-психолога 
основывается на принципе, что все учащиеся данной школы относятся к группе одаренных. 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования выделяются 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 
участников образовательных отношений. 
 
Уровень психолого-педагогического 

сопровождения / 
Мероприятия 

Сроки Участники Ответственные 

Индивидуальное 
Психологическое 
консультирование и психотерапия с 
использованием методов 
нарративного и когнитивно-
поведенческого терапевтических 
подходов. 

В течение 
учебного 
года. 

Учащиеся всех 
классов, родители 
школьников, 
учителя.  

Гавриченкова Т.К. 
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Диагностика и определение 
индивидуальных особенностей 
эмоционально-волевой, 
познавательной и личностной сфер 
психики. 

В течение 
учебного 
года. 

Все классы. Гавриченкова Т.К. 

Групповое
Групповая диагностика типа 
учебной мотивации, с 
использованием опросников 
учебной мотивации. 

Январь – 
март 
(ежегодно) 

8 – 11е классы. Гавриченкова Т.К. 

Исследование уровня 
эмоциональной нестабильности, 
выделение группы риска по 
критерию психологического 
здоровья. 

Сентябрь 
(1 
полугодие) 
– март (2 
полугодие)

5 - 11-е классы Гавриченкова Т.К. 

Групповые занятия по психологии 
для учащихся (разного возраста) 
просветительского характера в 
форме интерактивных семинаров 
(для желающих) по темам общей, 
социальной и клинической 
психологии. 

Октябрь (1 
полугодие) 
– май (2 
полугодие)

7-е – 11-е классы. Гавриченкова Т.К. 

Уровень класса
Лекции и уроки педагога психолога 
по темам: 
- Особенности и развитие психики; 
- Психология конфликта, поведение 
в конфликтных ситуациях; 
- Психология общения. 

Январь – 
апрель 
(ежегодно) 

8 – 11-е классы Гавриченкова Т.К. 

Исследование и коррекция 
социально-психологической 
атмосферы класса, построение карт 
социальных контактов внутри 
класса (по запросу классных 
руководителей). 

В течение 
учебного 
года. 

Все классы (по 
запросу классных 
руководителей) 

Гавриченкова Т.К. 

Уровень образовательной организации
Организация взаимодействия 
учащихся в разновозрастной среде 
в процессе подготовки и 
проведения общешкольных 
мероприятий и праздников: День 
учителя, тематические балы, Новый 
год, Масленица, День математика, 
Последний звонок, Выпускной 
вечер. 

В течение 
учебного 
года. 

Все классы Базарова А.В.,
Челпанова А.В.,
Гавриченкова Т.К. 

Участие педагога-психолога в 
педагогических советах и 
административных совещаниях.  

Октябрь (1 
полугодие) 
– май (2 
полугодие)

Администрация, 
учителя. 

Якушкин П.А.,
Карелина И.Е.,
Гавриченкова Т.К. 

 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода / поступления ученика на уровень основного 
общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
III.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы №179 опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Московский расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
- оплату труда работников образовательной организации с учётом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
муниципального бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда школы №179 осуществляется в пределах объёма 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете 
образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положении о стимулирующих выплатах ("Положение об оплате труда работников школы  
№ 179. Приложение 6.2.) и в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. В них включена: динамика учебных достижений 
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обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа № 179 самостоятельно определила: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными московскими нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета школы №179). 
Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования школы №179: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу школы; 

6) разрабатывает механизм интеграции между работой школы по программам 
основной школы и организацией дополнительного образования детей, в том числе и с 
другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 

 
III.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования формируются с учетом: 

- требований ФГОС ООО; 
- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 
Российская газета, 2009, № 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 



699 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

- иных действующих федеральных / региональных/ локальных нормативных актов и 
рекомендаций. 
 
Адрес (местоположение) 

здания, строения 
сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 
помещений 

г. Москва, ул. 
Б.Дмитровка д., 5/6 стр.7 

Здание образовательного учреждения, помещения для 
осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной 
и комфортной организации образовательного процесса. Школа 
располагается в четырехэтажном здании капитального 
исполнения общей площадью 3440,5 м2, принадлежащем на 
правах оперативного управления. Занятия проводятся в одну 
смену. 

Всего (кв. м): 3440,5 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования школы №179: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 
и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 
деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  
– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
– специфику основной образовательной программы основного общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 
обучения в высших учебных заведениях); 

– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием); 
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обеспечивают: 
– подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 
– формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
– условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
– воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 
– развитие креативности, критического мышления; 
– поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 

– эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации. 
 
Основны
е зоны в 
образова
тельной 
организа
ции 

Предметная 
принадлежн

ость 

Обеспечение 
мультимедийным 
оборудованием 

Обеспечение 
учебно-

методическ
ими 

материалам
и 

Обеспече
ние 

лаборато
рным 

оборудова
нием 

Обеспечени
е 

автоматиз
ированным
и рабочими 
местами 
обучающих

ся 
Кабинеты  
Спортзал Спортзал    1 
104 иностранны

й язык 
Интерактивная 
доска, проектор, 
мультимедийный 
комплект 

имеется  1 

106 Инженерны
й класс 

Интерактивная 
доска, проектор 

имеется имеется 1 

108 Инженерны
й класс 

Интерактивная 
доска, проектор 

имеется имеется 2 

201 Математиче
ский класс 

Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

202 Математиче
ский класс 

Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

203  Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

205  Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

207  Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

209  Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

216 Класс 
информатик
и 

Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  15 + 
ноутбуки 

301  Интерактивная имеется  1 
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Основны
е зоны в 
образова
тельной 
организа
ции 

Предметная 
принадлежн

ость 

Обеспечение 
мультимедийным 
оборудованием 

Обеспечение 
учебно-

методическ
ими 

материалам
и 

Обеспече
ние 

лаборато
рным 

оборудова
нием 

Обеспечени
е 

автоматиз
ированным
и рабочими 
местами 
обучающих

ся 
доска, проектор 

302 Математиче
ский класс 

Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

303  проектор имеется  1 
305  Интерактивная 

доска, проектор 
имеется  1 

306 Класс 
информатик
и 

Интерактивная 
доска, проектор, мфу 

имеется  12 + 
ноутбуки 

307  Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

308  переносной проектор 
и экран 

имеется  1 

309  Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

310 Математиче
ский класс 

мфу имеется  5 

316  проектор, экран имеется  1 
402 Биологическ

ий класс 
проектор, мфу, экран имеется имеется 2 стац. 

+15 
ноутбуков 

403  Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

406 Класс 
физики 

2 проектора 
Интерактивная 
доска, телевизор 

имеется имеется 1 

409 Инженерны
й класс 

Интерактивный 
кульман, проектор 

имеется  1 

412 химия Интерактивная 
доска, проектор 

имеется  1 

416 Инженерны
й класс 

Мультимедийная 
система, переносной 
проектор 

имеется имеется 1 

Информационно-библиотечный центр  
212 Библиотека, 

читальный 
зал 

   1 
компьютер 
+ 
 25 
ноутбуков 

Цеха и мастерские  
П10 Мастерская  имеется  4 
П-1 Мастерская 3д принтер, мфу имеется  3 
Актовые залы  
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Основны
е зоны в 
образова
тельной 
организа
ции 

Предметная 
принадлежн

ость 

Обеспечение 
мультимедийным 
оборудованием 

Обеспечение 
учебно-

методическ
ими 

материалам
и 

Обеспече
ние 

лаборато
рным 

оборудова
нием 

Обеспечени
е 

автоматиз
ированным
и рабочими 
местами 
обучающих

ся 
405 Актовый зал 2 проектора, экраны, 

Мультимедийный 
телевизор, 
акустические 
системы, система 
мультимедийного 
освещения 

  1 

 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 
– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 
лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 
ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 
программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
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множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 
и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 
представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 
 

Назначения Основные характеристики и оборудование 
помещения для 
занятий учебно-
исследовательск
ой и проектной 
деятельностью, 
моделированием 
и техническим 
творчеством, 
музыкой и 
изобразительны
м искусством, а 
также другими 
учебными 
курсами и 
курсами 
внеурочной 
деятельности по 
выбору 
обучающихся 

Для организации всех видов деятельности школьников, класс 
имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
 кабинет для индивидуальных и групповых занятий; 
 кабинеты информатики, биологии, химии, физики с 
лабораторным оборудованием, включающим: 
  приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями 
(измерения температуры воздуха и атмосферного давления); 
  приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в 
том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, 
механических и тепловых явлений), 
  оборудование для изучения поведения тел в воде, 
наборы для занятий техническим трудом моделированием и 
конструированием: 
-Учебно-лабораторный комплекс по схемотехнике 
-Фрезерно-гравировальный станок 
-Комплект "Технологии работы на станках с ЧПУ" 
-Аппаратно-программный комплекс автоматизации физического 
эксперимента 
- Аппаратно-программный комплекс нанотехнологий (СЗМ) 
- Цифровая лаборатория профильного уровня 
- Набор комплектов робототехники 
- Комплект механической обработки заготовок из различных 
материалов 
- Комплекс 3D сканирование 
- Комплекс 3D моделирование 

спортивный зал Для проведения занятий по физической культуре используются  
спортивный зала общей площадью 135,3 кв.м 
Маты гимнастические четырех размеров 
Оборудование для лазания 
Турник пристенный 
Гимнастическая стенка Колибри 
Стойка для баскетбола с щитом, кольцом и сеткой 
Скамейка гимнастическая 
Ворота для  ручного мяча  
Конь 
Мостик гимнастический школьный 
Стойка для прыжков в высоту 
Ручное кассетное табло 



704 

спортивные 
сооружения 

Спортивная площадка с резиновым покрытием и нанесенной 
разметкой площадью 438 кв.м. Оборудование: щиты 
баскетбольные с кольцом и сеткой, ворота для мини футбола. 

помещения для 
питания 
обучающихся, а 
также для 
хранения и 
приготовления 
пищи (с 
возможностью 
организации 
горячего 
питания) 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с 
обеденным залом на 50 посадочных мест. Столовая имеет 
необходимое количество специализированных помещений для 
организации технологического процесса. 
- Обеденный зал 
- Буфет 
- Хранения и приготовление пищи 
- Мойки посуды 
Оборудование:  
мармиты, пароконвектомат, жарочный шкаф, холодильники, 
прилавок холодильный, посудомоечная машина, шкаф для 
приготовления пиццы, электрическая плита, электрический 
кипятильник. 

помещения 
медицинского 
назначения 

Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает 
медицинским кабинетом,  соответствующим санитарным 
правилам процедурный и кабинет врача. Медицинский кабинет 
укомплектован н специализированной мебелью, оборудованием в 
соответствии с нормативным перечнем оборудования для 
проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой 
медицинской помощи. 
Оборудование: кушетка смотровая, шкаф лабораторный, 
холодильник, столик инструментальный, медицинская сумка, 
носилки санитарные, ростомер РМI, пантограф детский, аппарат 
Ротта, облучатель бактерицидный 15-01, фонендоскоп, 
термоконтейнер, тонометр п/автомат VA, термометр 
медицинский, пузырь резиновый для льда, грелка резиновая, 
груша резиновая, аппарат для измерения артериального давления 

административн
ые и иные 
помещения, 
оснащенные 
необходимым 
оборудованием 

Кабинет директора, кабинет технического персонала. 
Оборудование: компьютер, принтер, цветной принтер, проектор, 
сканер, МФУ. 

гардеробы Два гардеробных помещений на 450 крючков. Гардероб собран из 
никелированных труб с заполнением из ламинированных плит и 
галошниц.  

санузлы (места 
личной гигиены) 

Семь санузлов, оборудованные индивидуальными кабинками с 
дверьми, унитазами с сиденьями, умывальниками, фенами для 
сушки рук и дозаторами для жидкого мыла. 

участок 
(территория) с 
необходимым 
набором 
оборудованных 
зон 

Территория школы оборудована наружным освещением, 
пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением, 
внутренним видеонаблюдением общей площадью 0,3663 га. 

 
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Важно, что инфраструктура школы №179 обеспечивает дополнительные 

возможности: 
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– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 
обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 
– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 
 

Компонент
ы 

оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необход
имо/ 

имеется 
в 

наличии

1. 
Компонент
ы 
оснащения 
учебного 
кабинета 
средней 
школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 
обеспечение, локальные акты 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по учебному предмету 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: по учебным 
предметам 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, 
ЭОР. 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 
компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
интерактивная доска, мультимедийный проектор и компьютер 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  
для кабинетов химии, физики, биологии, ОБЖ 
для ГИА и ЕГЭ 
1.2.6. Оборудование (мебель): 
Регулируемая по высоте ученическая мебель 
Шкафы для учебных и наглядных пособий  

Имеется 
 

2. 
Компонент
ы 
оснащения 
методическ
ого 
кабинета 
средней 
школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты 
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материалов 
2.4. Базы данных 
2.5. Материально-техническое оснащение: 
Наглядно-учебные пособия 
Книжные шкафы, стеллажи 
Столы письменные 
Стулья полумягкие 
МФУ, персональный компьютер, ноутбук 

 
Имеется 
 

3. 
Компонент
ы 
оснащения 
физкультур
ного зала 

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты 
3.2. Документация ОУ. 
3.3. Комплекты диагностических материалов 
3.4. Базы данных 
3.5. Материально-техническое оснащение: 
мячи, козел гимнастический, медициной 1 кг, стойка и планка 
для прыжков в высоту, секундомеры электронные, стол для 

 
 
 
 
 
 
Имеется 
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Компонент
ы 

оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необход
имо/ 

имеется 
в 

наличии

настольного тенниса, ракетки и шарики для настольного тенниса, 
канаты для лазания, мостик гимнастический, сетка волейбольная, 
обручи, скакалки, компас, бревно гимнастическое, скамейки 
гимнастические, гранаты для метания, палатки, палки 
гимнастические,  

 

4. 
Компонент
ы 
оснащения 
актового 
зала 

4.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты 
4.2. Документация ОУ. 
4.3. Комплекты диагностических материалов 
4.4. Базы данных 
4.5. Материально-техническое оснащение:  
Световое оборудование 
Проекционное оборудование 
Музыкальные инструменты 
Звуковое оборудование 

Имеется 

 
Оформление помещений школы №179 соответствует действующим санитарным нормам и 
правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 
реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 
педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными красками, 
превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов 
декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и 
пр.). 
 

III.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 
др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
– мониторинг здоровья обучающихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 
 
 
Обеспечение информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

№ 
п/п 

Необходимые средства 

Необходимое количество средств/ 
имеющееся в наличии 

Сроки создания условий в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО 

I Технические средства   
I.1 Компьютер в сборе 94  
I.2 Ноутбук 192  
I.3 Мультимедийный проектор 27  
I.4 Интерактивная доска 27  
I.5 Экран настенный 7  
I.6 Экран складной 10  
I.7 Слайд-проектор 5  
I.8 Магнитофон 0  
I.9 Пишущий маг.LG 0  
I.10 Сканер 24  
I.11 Телевизор 26  
I.12 DVD 5  
I.13 Многофункциональное устройство 10  
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I.14 Принтер 6  
I.15 Видеокамера 21  
I.16 Фотокамера 18  
I.17 Графический планшет 2  
I.18 Микрофон 10  
I.19 Музыкальная клавиатура 1  
I.20 Оборудование компьютерной сети   
I.21 Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной 
связью 

Lego  

I.22 Цифровые датчики с интерфейсом 100  
I.23 Устройство глобального 

позиционирования 
100 (любой современный 

телефон) 
 

I.24 Цифровой микроскоп 14  
II Программные инструменты   

II.1 Операционные системы и служебные 
инструменты 

286  

II.2 Орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном 
языках 

286 (microsoft word)  

II.3 Клавиатурный тренажер для русского 
и иностранного языков 

286 (online)  

II.4 Текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами 

286 (microsoft word)  

II.5 Инструмент планирования 
деятельности 

286 (outlook)  

II.6 Графический редактор для обработки 
растровых изображений 

286 (gimp)  

II.7 Графический редактор для обработки 
векторных изображений 

286 (inscape)  

II.8 Музыкальный редактор 286 (audacity)  
II.9 Редактор подготовки презентаций 286 (powerpoint)  
II.10 Редактор видео Virtualdub  
II.11 Редактор звука 286(audacity)  
II.12 ГИС Map.yandex.ru  
II.13 Редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 
онлайн  

II.14 Редактор генеалогических деревьев 100 (Family Tree Builder)  
II.15 Цифровой биологический 

определитель 
Онлайн plantarium.ru  

II.16 Виртуальные лаборатории по 
учебным предметам 

school-collection.edu.ru  

II.17 Среды для дистанционного он-лайн и 
оф-лайн сетевого взаимодействия 

Moodle.179.ru , 
школьный сайт 

 

II.18 Среда для интернет-публикаций школьный сайт  
II.19 Редактор интернет-сайтов notepad  
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II.20 Редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 

школьный сайт  

III Отображение образовательного 
процесса в информационной среде 

школьный сайт  

III.1 Размещение домашних заданий Электронный дневник  
III.2 Размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 
Электронный дневник  

III.3 Размещение творческих работ 
учителей и обучающихся; 

школьный сайт  

III.4 Связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления 
(интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиа коллекция) 

школьный сайт  

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируется 

библиотека, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающие доступ к 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 
среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 
определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержит фонд дополнительной 
литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 
литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана. 
Русский язык 

6 
Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е. и др. / Под ред. 

Шмелева А.Д. 

7 
Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Пешков И.В. и др. / Под ред. 

Шмелева А.Д. 

8 
Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Кустова Г.И., Савчук Л.О., 

Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д. 

9 Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Митюрев С.Н., Кустова Г.И., 
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Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. А.Д. Шмелева 

 

Литература 
6 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. 

7 
Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. 

8 
Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. 

9 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. / Под ред. Ланина Б.А. 
 

Английский язык 6 Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

7 Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

8 Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

9 Афанасьева О. В., Михеева И. В. 
 

История 

(История России, 

Всеобщая 

история) 

6 
Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А 

История России с древнейших времён до начала XVI века 

7 
Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А 

История России. XVI-XVII века 

8 
Захаров В.Н., Пчелов Е.В./Под ред. Петрова Ю.А. 

История России. XVIII век. 

9 
Соловьёв К.А., Шевырёв А.П./Под ред. Петрова Ю.А. 

История России. 1801-1914 гг 

6 
Бойцов М.А., Шукуров P.M. 

Всеобщая история История Средних веков 

7 
Дмитриева О.В. 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVIII век 

8 
Загладин Н.В. 

Всеобщая история. История Нового времени XIX - начало XX века 

9 
Загладин Н.В. 

Всеобщая история. Новейшая история XX - начало XXI века 
 

Обществознание 
7 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. 

8 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

9 
Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. 
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География 5 - 6 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

7 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

8 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

9 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 
 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия.  

5 

Дорофеев Г. В., Шарыгин Д. И., Суворова С. Б. и др. / Под ред. 

Дорофеева Г. В., Шарыгина И. Ф. 

Математика.  5 класс. 

6 

Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. / Под ред. 

Дорофеева Г. В., Шарыгина И. Ф. 

Математика. 6 класс. 

7 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Алгебра. 7 класс 

8 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Алгебра.  8 класс 

9 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Алгебра.  9 класс 

7 
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. 

Алгебра. 7 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. 

8 
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. 

Алгебра. 8 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие 

9 
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. 

Алгебра. 9 класс. Углублённый уровень. Учебное пособие. 

7 - 9 Шарыгин И.Ф Геометрия 
 

Информатика 8 Быкадоров Ю.А Информатика и ИКТ 

9 Быкадоров Ю.А Информатика и ИКТ 
 

Физика 7-9 Лукашик В. ., Иванова Е. В.Сборник задач по физике.  

7 Кабардин О.Ф. 

8 Кабардин О.Ф. 

9 Кабардин О.Ф. 
 

Химия 8 Габриелян О.С. 

9 Габриелян О.С. 
 

Биология 
5 - 6 

Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. 

7 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. 
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Пасечника В.В.  

8 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В.  

9 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.и др. / Под ред. 

Пасечника В.В.  

9 
Никишов А.И., Богданов Н.А. Биология. Человек и его 

здоровье 
 

Физическая 

культура 
5 - 7 

Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М. Я. 

 8 - 9 Лях В. И. 
 

Изобразительное 

искусство 
6 

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Искусство в 

жизни человека 
 

Музыка 7 Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 
 

Технология  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

6 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. Т. 

7 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. Т. 

8 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. Т. 

9 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. Т. 
 

 
Укомплектованность информационно-библиотечного центра 
 
Наименование Кол-во экземпляров 
методические издания 614 шт 
периодические издания 174 шт 
дополнительная литература 2136 шт 
 отечественная и зарубежная 900 шт 
 классическая и современная художественная  500 шт 
 научно-популярная и научно-техническая 181 шт 
 издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах 

138 шт 

 справочно-библиографические и периодические издания 219 шт 
 собрание словарей 34 шт 
 литература по социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся 

164 шт 

 
III.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования 
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№ 179 определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Система условий реализации ООП школы №179 базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в школы №179 условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы школы №179, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
III.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы №179 является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру школы №179, взаимодействие с другими субъектами 
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО и 
выстроенную в ООП школы №179. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 
и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 
условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 
III.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  
Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов 
(Таблица), а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
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образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 
организации. 

Таблица 

Группа условий /  
Параметр оценки 

Единица 
измерения

Фактический 
показатель 
на старте 

Планируемый 
показатель / 

Факт 
выполнения 

Кадровые 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

чел./%   

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

чел./%   

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 
- первая 
- высшая 

чел./%   

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
стаж работы которых составляет: 
- до 5 лет 
- до 15 лет 
- свыше 30 лет. 

чел./%   

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
школы №179 деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

чел./%   

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

чел./%   
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Группа условий /  
Параметр оценки 

Единица 
измерения

Фактический 
показатель 
на старте 

Планируемый 
показатель / 

Факт 
выполнения 

Материально-технические, в т.ч. информационно-образовательная среда 

Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

ед.   

Оснащенность учебных кабинетов (в 
соответствии с федеральными или 
региональными требованиями) 

ед./%   

Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 
- с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров; 
- с медиатекой (включая ЭОР); 
- оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов; 
- с выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки; 
- с контролируемой распечаткой бумажных 
материалов. 

да/нет   

Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

чел./%   

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность в расчете на одного учащегося 

кв. м   

Учебно-методические 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
оного учащегося 

ед.   

Соответствие используемых учебников 
федеральному перечню 

соотв.-
т./не 

соотв.-т 

соответствует  

Соответствие содержания сайта требованиям 
законодательства 

соотв.-
т./не 

соотв.-т 

соответствует  
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План ежегодных мероприятий по контролю реализации ООП 
 

Календарный 
срок 

Предмет контроля Документация 

Сентябрь Предметные образовательные 
результаты учащихся (входная 
диагностика) 

Справка по итогам входной 
диагностики предметных 
образовательных результатов 

Уровень сформированности / 
развития УУД (входная 
диагностика) 

Справка по итогам входной 
диагностики сформированности / 
развития УУД 

Октябрь Личностные образовательные 
результаты учащихся – входная 
диагностика 

Справка по итогам входной 
диагностики личностного развития 
обучающихся 

Ноябрь Выполнение требований к уроку 
с позиции здоровьесбережения 

Справка анализа урока по позиции 
здоровьесбережения 

Качество урока по предметам 
учебного плана, освоение 
которых подлежит внешней 
оценке: ВПР, независимые 
диагностики 

Справка по оценке эффективности 
урока 

Декабрь Эффективность занятий и 
мероприятий внеурочной 
деятельности 

Справка по итогам контроля 
эффективности занятий и 
мероприятий внеурочной 
деятельности 

Выполнение объема рабочих 
программ по предметам учебного 
плана (первое полугодие) 

Справка по итогам контроля 
выполнения объема рабочих программ 
по предметам учебного плана (первое 
полугодие) 

Выполнение объема рабочих 
программ по курсам плана 
внеурочной деятельности (первое 
полугодие) 

Справка по итогам контроля 
выполнения объема рабочих программ 
по курсам плана внеурочной 
деятельности (первое полугодие) 

Январь Организация 
профориентационной работы с 
учащимися 

Справка по итогам контроля 
организации профориентационной 
работы с учащимися 

Февраль Реализация программы 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Справка по итогам мониторинга 
результатов формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  

Март Качество психолого-
педагогического обеспечения 
реализации ООП 

Справка по итогам контроля качества 
психолого-педагогического 
обеспечения реализации ООП 

Апрель Реализация программы 
формирования / развития УУД 

Справка по внутришкольному 
контролю реализации программы 
формирования / развития у 
обучающихся УУД 

Выполнение объема рабочих 
программ по предметам учебного 
плана (второе полугодие) 

Справка по итогам контроля 
выполнения объема рабочих программ 
по предметам учебного плана (первое 
полугодие) 

Выполнение объема рабочих 
программ по курсам плана 

Справка по итогам контроля 
выполнения объема рабочих программ 
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внеурочной деятельности (второе 
полугодие) 

по курсам плана внеурочной 
деятельности (первое полугодие) 

Май Индивидуальные 
образовательные достижения 
учащихся: итоги учета единиц 
портфолио 

Справка по учету единиц портфолио 

Реализация программы духовно-
нравственного воспитания, 
развития обучающихся среднего 
общего образования 

Справка по итогам контроля 
реализации программы духовно-
нравственного воспитания, развития 
обучающихся 

Реализация программы 
воспитания и социализации 
обучающихся 

Справка по итогам контроля 
реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся 

Июнь Предметные образовательные 
результаты учащихся (итоги за 
год)  

Справка по итогам успеваемости за 
год 

Уровень сформированности / 
развития УУД (итоговая 
рубежная диагностика) 

Справка по итогам диагностики 
сформированности / развития УУД 

Деятельность профессиональных 
объединений педагогов по 
реализации ООП 

Справка по итогам контроля 
деятельности профессиональных 
объединений педагогов по реализации 
ООП 

Проведение мероприятий по 
плану внеурочно деятельности 

Справка по итогам контроля 
проведения мероприятий по плану 
внеурочно деятельности 

Август Соответствие ООП требованиям 
ФГОС 

Справка по результатам экспертизы 
соответствия ООП требованиям 
ФГОС 

Оценочные материалы рабочих 
программ 

Справка по результатам экспертизы 
оценочных материалов рабочих 
программ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Перечень рабочих программ ООП ООО  

 
Предмет Биологический профиль Инженерный профиль Математический профиль 

7-9 8-9 9 
Русский язык Русский язык, 9 класс, 

Автор курса: 
Рыбчинская Ольга 
Юрьевна 

Русский язык, 6-9 классы 
Автор курса: Шалфеева 
Алиса Олеговна 

Русский язык, 7-9 класс 
Автор курса: Якубова 
Нина Манашировна 

Русский язык, 8-9 класс 
Автор курса: Лащенова 
Марина Юрьевна 

Русский язык, 8-9 класс 
Автор курса: Выборнова 
Анна Николаевна 

Литература Литература, 9 класс 
Автор курса: 
Рыбчинская Ольга 
Юрьевна 

Литература, 6-9 класс 
Автор курса: Шалфеева 
А.О. 

Литература, 7-9 класс 
Автор курса Брель 
Сергей Валентинович 

Литература, 8-9 класс 
Автор курса: Лащенова 
Марина Юрьевна 

Литература, 9 класс 
Автор курса: Лащенова 
Марина Юрьевна 

Английский язык Английский язык, 9 
класс 
Автор курса: Гордиенко 
П.В. 
Спецкурс Автор курса: 
Гордиенко П.В. 

Английский язык, 6-9 
класс 
Автор курса: Ханыкова 
Марина Евгеньевна 

Английский язык, 7-9 
класс 
Автор курса Паремузова 
Елизавета Сергеевна 

Английский язык, 8-9 
класс 
Автор курса Паремузова 
Елизавета Сергеевна 

Английский язык, 9 
класс 
Автор курса: 
Паремузова Елизавета 
Сергеевна 

История России. 
Всеобщая 
история 

История, 9 
Хрущев М.М. 

История, 6-9 класс 
Сосновикова Е.И. 

История, 7-9 
Симко З.В. 

История, 8-9 
Хрущев М.М. 
 

История, 9 
Хрущев М.М. 

Обществознание Не преподается Обществознание, 7-9 
Сосновикова Е.И. 

Обществознание, 7-9 
Симко З.В. 

Обществознание, 8-9 
Симко З.В. 

Обществознание, 9 
Симко З.В. 

География География, 9 класс 
Автор курса: Васильева 
Инна Ованесовна 

География, 6-9 класс 
Автор курса: Попов 
Геннадий Николаевич 

География, 7-9 класс 
Автор курса: Васильева 
Инна Ованесовна 

География, 8-9 класс 
Автор курса: Васильева 
Инна Ованесовна 

География, 9 класс 
Автор курса: Васильева 
Инна Ованесовна 

Математика Не преподается Математика (алгебра), 6 
класс 
Телешева О.Е. 

Не преподается Не преподается Не преподается 

Алгебра Математиа (вкл. 
Алгебра, геометрия, 
математический 
практикум), 9 класс. 
 Евтихова Н.В. 

Алгебра 7-9 классы 
Автор курса: Подоляка 
Владимир Владимирович 
 
Дополнительные главы 

Алгебра 7-9 класс 
Автор курса: Рудько, 
Карпов 
 

Алгебра 8-9 класс 
Автор курса: Слободник 
С.Г., Рябичев А. Д. 

Алгебра 9 класс 
Автор курса: 
Овчинникова Т.В., Душин 
К.Е. 
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 математического 
анализа, 9 класс 
Автор курса: Юрьев 
Денис Валерьевич 
 
Прикладная математика, 
6-8 класс 
(форм.ОО) 
Телешева О. 

Геометрия Геометрия 7-9 классы 
Автор курса:  Маслов 
Николай Александрович 

Геометрия, 7-9  
Выродов 
 
Геометрия, 7-9 класс 
Автор курса: Комаров 
 
Геометрия, 7-9 класс 
Автор курса: Шашков 

Геометрия, 8-9 
Рябичев, Слободник 
 
Геометрия, 8-9 
Стрелкова 

Геометрия, 9 класс 
Автор курса: Феклина А. 
В., Бычков Б. С. 

Математический 
практикум 

Практикум по 
математическому 
анализу, 9 класс 
Автор курса: Юрьев 
Денис Валерьевич 

Математический 
практикум, 7-9 классы 
Автор курса: Дориченко 
Сергей Александрович 
Математический 
практикум, 7-9 классы 
Юрков, Шатохин,Рудько 

Математический 
практикум (8-9 класс) 
Автор курса: А.Д. 
Рябичев 
 
Математический 
практикум, 8-9 класс 
Автор курса Романов 
Александр Прокофьевич 

Математический 
практикум (9 класс) 
Автор курса: Б.С. 
Бычков, К.Е. Душин, Т.В. 
Овчинникова, А.В. 
Феклина 

Информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ, 9 
класс 
Автор курса: Чехлова 
Анна Владимировна 

Информатика, 6-9 
Околотков А. 

Информатика, 7-9 класс 
Автор курса: Шашков 
Сергей Андреевич 
 
Информатика, 7-9 класс 
Автор курса: Ильин 
Владимир Владимирович 

Информатика, 8-9 
Макаров Д.А. 

Информатика, 9 класс 
Кириенко Денис 
Павлович 

Физика Физика, 9 класс 
Автор курса: Даровская 
Елена Александровна 

Физика, 6-8 класс 
Автор курса: Гриценко 
Олег Игоревич 
 

Физика, 7-9  
Выродов  
 
Физика, 7-9 класс 

Физика 8-9 Тарчевский 
 
Астрономия, 9-10 
Шатовская 

Физика, 9 класс 
Автор курса: Красникова 
Юлия Владимировна  
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Физика, 9 
Кузнецов Ю.Н. 

Автор курса: Красникова 
Юлия Владимировна 
 
Физика (спецкурс 
«Решение задач»), 7-9 
класс 
Автор курса: Красникова 
Юлия Владимировна 
 
Астрономия, 9-10 
Шатовская 

Астрономия, 9-10 
Шатовская Н.Е. 

Биология Биология, 9 класс 
Автор курса: Петраш 
Е.Г., Кудрявцева Е.И. 
 
Биологический 
практикум, 9 класс 
(форм ОО) 
Автор курса: Кудрявцева 
Елена Иосифовна 
 
Биологический 
практикум, 9 класс 
(форм ОО) 
Автор курса: Кудрявцева 
Елена Иосифовна, 
Макарихин Ярослав 
Владимирович 
 
Анатомия и физиология 
человека и животных, 9 
(форм ОО) 
Карасева Н.М. 

Биология, 6-9 класс 
Автор курса: Марьяхина  
Татьяна Фридриховна 
 

Биология, 7-9 класс 
Автор курса: Карцев 
Александр Леонидович 

Биология, 8-9 класс 
Автор курса: Карцев 
Александр Леонидович 

Биология, 9 класс 
Автор курса: Карцев 
Александр Леонидович 

Химия Химия 9 класс 
Туманов 

Химия, 8-9 класс 
Автор курса: Гриценко 
Олег Игоревич 

Химия, 8-9 классы 
Автор курса: 
Анфиногенов Дмитрий 
Николаевич 

Химия, 8-9 классы 
Автор курса: 
Анфиногенов Дмитрий 
Николаевич 

Химия, 9 класс 
Автор курса: 
Анфиногенов Дмитрий 
Николаевич 
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Изобразительное 
искусство 

Не преподается Изо, 6 класс 
Гумилевская Ася 

Не преподается Не преподается Не преподается 

Музыка Не преподается Не преподается Музыка, 7 класс 
Автор курса:  Челпанова 
А.В. 
 

Не преподается Не преподается 

Технология Не преподается Технология, 6-9 класс 
Автор курса Околотков 
А. 

Технология, 7 класс 
Автор курса:  Якушкин 
П.А. 
 
Основы современных 
цифровых технологий, 7-
8 класс 
Автор курса: Якушкин 
П.А. 

Основы современных 
цифровых технологий, 8 
класс 
Автор курса: Якушкин 
П.А. 

Не преподается 

Физическая 
культура 

Физическая культура, 9 
класс 
Автор курса: Айвазян 
Ованес Георгиевич 

Физическая культура, 6-9 
класс 
Автор курса: Карпов 
Евгений Васильевич 
 

Физическая культура, 7-9 
класс 
Автор курса: Карпов 
Евгений Васильевич 
 
Физическая культура, 7-9 
класс 
Автор курса: Айвазян 
Ованес Георгиевич 

Физическая культура, 8-9 
класс 
Автор курса: Айвазян 
Ованес Георгиевич 

Физическая культура, 9 
класс 
Автор курса: Айвазян 
Ованес Георгиевич 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Не преподается Основы безопасности и 
жизнедеятельности, 8 
класс 
Сосновикова Е.И. 

Не преподается Не преподается Не преподается 

Межпредметный 
практикум 

Не преподается Межпредметный 
практикум, 6-8 
(форм ОО) 
Гриценко О.И., 
Сосновикова Е.И., 
Марьяхина Т. 

Не преподается Не преподается Не преподается 
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Приложение 2 
Примеры оценки предметных результатов 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Примерный список практических занятий, диспутов, изложений и сочинений: 
1. Сочинения в научном и публицистическом стилях по темам, публикуемым на сайте 

ФИПИ;  
2. Краткие и подробные изложения текстов различных жанров. 
3. Написание текстов различных жанров (резюме, конспектов, рецензий, эссе, заявлений и 

т.д.). 
4. Диспут-обсуждение на тему «Правомерно ли выделение в русском языке части речи 

«категории состояния»»;  
5. Диспут-обсуждение на тему «Судьбы русского языка в современном мире» (по 

материалам лекции чл.-корр. РАН В. А. Плунгяна;  
6. Диспут-обсуждение на тему «Новые слова в нашей речи» (по материалам книги М. А. 

Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва»;  
7. Доклады (устные выступления) на тему «Слова-паразиты в нашей речи» (по материалам 

книги И. Б. Левотиной «Русский со словарем»);  
8. Доклады (устные выступления) на тему «История русского языка», «Этимология 

отдельных слов» (по материалам лекций акад. РАН А. А. Зализняка) 
9. Изучение и практическое использование «Словаря живого великорусского языка» В. И. 

Даля;  
10. Изучение и практическое использование «Грамматического словаря русского языка» А. 

А. Зализняка;  
11. Изучение и практическое использование толковых словарей Д. Н. Ушакова, С. И. 

Ожегова.  
12. Изучение и практическое использование орфоэпических словарей. 
13. Изучение и практическое использование фразеологических словарей и словарей 

иноязычных слов и выражений. 
14. Изучение и практическое использование Национального корпуса русского языка 

(www.ruscorpora.ru/) 
15. Знакомство с Интернет-ресурсами, содержащими сведения о русском языке (Грамота.ру, 

Постнаука, Академия и др.)  
 
ЛИТЕРАТУРА 
Основные виды устных и письменных работ 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, 

в том числе и чтение наизусть. 
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 
том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, 
эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 
прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих 
классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого 
объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 
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Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 
чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 
Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения). 
Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 

5—9 классах. 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Диктант 
Домашняя работа 
Контрольная работа 
Лексико-грамматический тест 
Письмо 
Работа на уроке 
Самостоятельная работа 
Эссе 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Контрольная работа 
Доклад 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Домашняя работа 
Контрольная работа 
Зачет 
 
ГЕОГРАФИЯ 
Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 
3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
4. Определение координат географических объектов по карте. 
5. Определение положения объектов относительно друг друга: 
6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 
8. Определение азимута. 
9. Ориентирование на местности. 
10. Составление плана местности. 
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 

своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
15. Описание объектов гидрографии. 
16. Ведение дневника погоды. 
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений). 
18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
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19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 
расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 
22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 
24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
25. Описание природных зон Земли. 
26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 
27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 
30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 
32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 
35. Описание элементов рельефа России. 
36. Построение профиля своей местности. 
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 
38. Описание объектов гидрографии России. 
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 
России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 
41. Описание характеристики климата своего региона. 
42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 
43. Описание основных компонентов природы России. 
44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 
45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 
47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 
48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 
50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 
53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 
54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 
55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источников информации. 
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58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 
и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 
карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 
61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 
62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 
МАТЕМАТИКА 
Работа по листкам 
 
АЛГЕБРА 
Работа по листкам 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
Работа по листкам 
 
 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
Проект № 1 «База данных по видеороликам» (разработка программного обеспечения, дизайн 

проекта, создание базы данных, хранилище данных, пользовательский интерфейс, работа с внешними 
библиотеками, работа с видео в библиотеки VideoLan 

Проект №2 «Лабиринт» (События мыши, события клавиатуры, генерация событий, рисование и 
использование графики, компонент Timer, поддержка проекта, алгоритмы на графах). 

 
ФИЗИКА 
Примерные темы лабораторных и практических работ 
Проведение прямых измерений физических величин: 
1. Сравнительная характеристика объектов на примере разных видов крепежа:  
- Измерение размеров тел разного размера; измерение массы тел; измерение объема тел разной 

формы и размера; 
2. Измерение температуры. Построение графика изменения температуры от времени с учетом 

агрегатных переходов. 
3.  Измерение напряжения и силы тока для разных участков заданной цепи, подтверждение 

закона Ома. 
4. Измерение фокусного расстояния линзы.  
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 
1.  Измерение плотности вещества твердого тела, определение вещества и размера полости в 

теле.  
2.  Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, вывод формулы грузоподъемности судов. 
3.  Измерение силы тяжести в воздухе и в воде, вычисление плотности материала тела. 
4.  Вывод зависимости сопротивления проводника от его длинны и толщины;  
5. Определение удельной теплоемкости различных материалов. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
1. Опыты, иллюстрирующие молекулярные явления: конвекция, ликвация, тепловое 

расширение, теплопроводность.  
2.  Вывод формулы Закона всемирного тяготения. 
3.  Вывод формулы закона сохранения импульса. 
4.  Вывод формулы теплоемкости  для нагревания тел. 
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5.  Вывод формулы давления газа (закон Менделеева-Клайперона). 
6.  Вывод формулы закона Джоуля-Ленца.            
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез. 
1. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 
2. Вывод формулы давления столба жидкости.  
3. Проверка гипотезы: изменение яркости лампочек при последовательном и параллельном 

подключении, при разном количестве лампочек действующих и «перегоревших». 
4. Проверка формул для последовательного и параллельного соединения проводников, 

выведенных из образной модели. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
2. Изучение устройства электрического звонка (на модели). 
3.  Конструирование метательной машины с использованием инженерных расчетов по 

заданным параметрам. 
4.  Конструирование редуктора с заданными параметрами передачи и размеров. 
5.  Конструирование электро-механической лебедки с заданными параметрами. 
 
БИОЛОГИЯ 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Царство 

Животные»: 
1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  
3. Изучение строения раковин моллюсков;  
4. Изучение внешнего строения насекомого;  
5. Изучение типов развития насекомых;  
6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Царство Животные»: 
1. Многообразие животных;  
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения.  
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов;  
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 
ХИМИЯ 
Типы расчетных задач: 
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 
Очистка загрязненной поваренной соли. 
Признаки протекания химических реакций. 
Получение кислорода и изучение его свойств. 
Получение водорода и изучение его свойств. 
Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 
Реакции ионного обмена. 
Качественные реакции на ионы в растворе. 
Получение аммиака и изучение его свойств. 
Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Творческая работа 
 
МУЗЫКА 
На уроках музыки, учитель, совместно с детьми, выбирает понравившиеся произведения и 

разучивает их. Выбранные выученные произведения могут быть исполнены на концерте, 
посвященном общешкольному празднику или просто, на уроках музыки, в конце учебного года 
(полугодия). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»):  
- реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности).  
- изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Сдача нормативов 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая работа 
Сдача нормативов 
Доклад 
 



730 
 

Приложение 3 
Мониторинг личностного развития обучающегося 

Фамилия, имя учащегося  
Класс 1 2 3 4 
Учебный год     

Качества обучающегося/период  
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1. «Мотивация, целеполагание учения» 

1.1.Сформировано положительное 
отношение к школе 
Ребенок охотно идет в школу, с радостью 
готовится к урокам во время перемены. 
1 (без желания) –2 - 3- 4-5 (охотно) 

        

1.2.Ориентирован на успех в учебной 
деятельности 
Он с усердием занимается подготовкой 
домашних заданий. Он согласен, чтобы 
хорошо учиться, надо много заниматься и 
внимательно слушать учителя: 
1(не согласен)-2- 3-4-5 (совершенно 
согласен)                                                                 

        

1.3.Интерес к приобретению новых знаний и 
умений 
Ребенок проявляет любознательность, 
стремится к совершенствованию своих 
способностей 
1 (без желания) –2 - 3- 4-5 (охотно) 

        

Общий балл         
2. «Я-концепция и самооценка» 

2.1.Быстро адаптировался к новому 
школьному режиму 
Ребенку комфортно (во время урока и 
перемены). Он нашел среди одноклассников 
друга (друзей). 
1 (не нашел) –2 - 3 - 4 - 5 (много нашел) 

        

2.2. Способен оценить успешности своей 
учебной деятельности 
Для него важна похвала или порицание на 
уроке учителем, может сам оценить причины 
и способы исправления или повторения (для 
похвалы). 
1 (не может сам оценить) –2- 3 - 4 - 5  (сам 
может оценить) 

        

2.3. Развиты навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, не любит 
создавать конфликтные ситуации 
Ребенок способен сотрудничать  с учителем и 
одноклассниками 
1(не способен)-2- 3-4-5 (способен) 

        

Общий балл         
3. «Моральное сознание» 
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3.1.Любит участвовать в большом общем 
деле и переживает за общий результат 
1(не любит, он делает это один) – 2-3-4-5 
(любит только в компании) 

        

3.2. Очень тактичен в отношениях с 
людьми, сам долго переживает, если кого-то 
обидит или его обидят 
1(не тактичный, не переживает)–2-3-4-5 
(тактичен, долго переживает) 

        

3.3.Знает, что применять силу (физическую 
или моральную) против другого человека 
нельзя и строго исполняет это правило 
поведения 
1 (не исполняет)–2-3-4-5 (строго исполняет) 

        

3.4.Соблюдает санитарно-гигиенические 
правила ухода за собой без напоминаний 
1 (только с взрослыми)–2-3-4-5 
(самостоятельно)                                                   

        

Общий балл         
4. «Нравственно-эстетическое отношение» 

4.1. Любит наблюдать за отношениями 
между людьми, пытается объяснить и 
оценить их поступки 
1 (ему это не интересно) –2-3-4-5 (он это 
любит) 

        

4.2. Любит красивые вещи, умеет создавать 
вокруг себя красоту, аккуратен в делах 
1 (к красивому равнодушен)–2-3-4- 5 (любит) 

        

4.3. Сильно развито чувство сопереживания 
другим людям 
1 (не развито)–2-3-4- 5 (сильно развито) 

        

Общий балл 
 

        

Оценка уровня сформированности личностных УУД  

 Низкий уровень 
сформированности 

Средний уровень 
сформированности 

Высокий уровень 
сформированности 

Часть 1 «Мотивация, 
целеполагание учения» 

1-5 баллов 6-11 баллов 12-15 баллов 

Часть 2 «Я-концепция и 
самооценка» 

1-5 баллов 6-11баллов 12-15 баллов 

Часть 3 «Моральное 
сознание» 

1-6 баллов 7-14 баллов 15-20 баллов 

Часть 4 «Нравственно-
эстетическое отношение» 

1-5 баллов 6-11 баллов 12-15 баллов 
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Приложение 4 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
Оценка личностных результатов 

Лист наблюдения Класс ______ учитель __________________________ 
 

Ко
л – 
во 
бал
ло
в 

 
 

Качества обучающегося 
(по 5-ти балльной шкале) 

Фамилии уч-ся( уровень сформированности ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1. «Мотивация, целеполагание учения» 
1.1. Сформировано положительное 

отношение к школе 
                              

1.2. Ориентирован на успех в учебной 
деятельности 

                              

1.3. Интерес к приобретению новых 
знаний и умений 

                              

 Общий балл                               
2. «Я-концепция и самооценка» 

2.1. Быстро адаптировался к новому 
школьному режиму 

                              

2.2. Способен оценить успешности своей 
учебной деятельности 

                              

2.3. Развиты навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, не 
любит создавать конфликтные 
ситуации 

                              

 Общий балл                               
3. «Моральное сознание» 

3.1. Любит участвовать в большом 
общем деле и переживает за общий 
результат 

                              

3.2. Очень тактичен в отношениях с 
людьми, сам долго переживает, если 
кого-то обидит или его обидят 
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3.3. Знает, что применять силу 
(физическую или моральную) 
против другого человека нельзя и 
строго исполняет это правило 
поведения 

                              

3.4. Соблюдает санитарно-гигиенические 
правила ухода за собой без 
напоминаний 

                              

 Общий балл                               
4. «Нравственно-эстетическое отношение» 

4.1. Любит наблюдать за отношениями 
между людьми, пытается объяснить 
и оценить их поступки 

                              

4.2. Любит красивые вещи, умеет 
создавать вокруг себя красоту, 
аккуратен в делах 

                              

4.3. Сильно развито чувство 
сопереживания другим людям 

                              

 Общий балл                               
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Приложение 5 
Исследование самооценки 

по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан 
 

Тамара Дембо (1902-1993; родилась в Баку, Россия; работала в Германии, затем в США) – 
известная исследовательница в области психологии, в свое время предложила использовать эту 
методику. Сусанна Яковлевна Рубинштейн (1911–1990) – советский психолог, модифицировала 
методику Т. Дембо для исследования самооценки. 

Рубинштейн предлагала в методике 4 обязательные шкалы: здоровье, умственное развитие, 
характер и счастье. Но можно добавить дополнительные анализируемые свойства, например, 
удовлетворенность собой и оптимизм. 

 
Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками 

ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. Обследуемым предлагается на 
вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств 
(показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. уровень развития этих же качеств, который бы 
удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и 
задание. 

 
Проведение исследования 
Инструкция. “Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. 

Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 
вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а 
верхняя — наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают: 

здоровье; 
ум, способности; 
характер; 
авторитет у сверстников; 
умение многое делать своими руками, умелые руки; 
внешность; 
уверенность в себе. 
 
На каждой линии чертой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, 

стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком 
уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость 
за себя”. 

 
Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота каждой – 100 мм, с 

указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отмечаются 
заметными чертами, середина – едва заметной точкой. 

 
Методика может проводиться как фронтально – с целым классом (или группой), так и 

индивидуально. При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый ученик заполнил 
первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные значки, ответить на 
вопросы. После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы 
вместе с чтением инструкции, 10–12 мин. 

 
Обработка и интерпретация результатов 
Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная — «здоровье» — не 

учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, длина каждой шкалы 
100мм, в соответствии с этим ответы школьников получают количественную характеристику 
(например, 54мм = 54 баллам). 

По каждой из шести шкал определить:  
 уровень притязаний – расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до знака «х»; 
 высоту самооценки – от «о» до знака «–»; 
 значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – расстояние от знака «х» до знака 

«–», если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается отрицательным числом. 
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Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и самооценки по всем 
шести шкалам. 

 
Уровень притязаний 
Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 баллов. 

Оптимальный – сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное 
представление о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития. 
Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение 
детей к собственным возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном 
уровне притязаний, он – индикатор неблагоприятного развития личности. 

 
Высота самооценки 
Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) удостоверяют 

реалистическую (адекватную) самооценку. 
 
Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и 

указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может 
подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, 
сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на существенные искажения в 
формировании личности — «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, 
неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на 
заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии 
личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой 
могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе 
и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности 
и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 

 
В табл. даны количественные характеристики уровня притязаний и самооценки, полученные 

для учащихся 7–10 классов городских школ (около 900 чел.). 
 
Таблица. Количественные характеристики уровня притязаний и самооценки учащихся 

7-10 классов городских школ. 
 

Параметр Количественная характеристика (балл) 
низкий средний высокий Очень высокий 

Уровень 
притязаний 

Менее 60 60–74 75–89 90–100 

Уровень 
самооценки 

Менее 45 45–59 60–74 75–100 

 
Дельта = УП – СО: 
0 – 7 – уровень притязания не является стимулом для развития, особенно для низкой самооценки; 
8 – 22 – умеренная. Школьник ставит задачи, которые может достичь, реально смотрит. 
> 23 – конфликт. Низко оценивает себя, а уровень притязаний слишком высокий. 
Отрицательная дельта – при низкой самооценке человек не развивается, махнул на себя рукой. 
 
Литература: 
1. В. М. Блейхер И.В. Крук. Патопсихологическая диагностика. Киев, 1986 
2. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике 
(практическое руководство). – М., 1970. 
3. Энциклопедия психодиагностики. Диагностика детей под редакцией Д.Я. Райгородского, Бахрах-
М, Самара, 2007  
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Приложение 6 
Личностный опросник Г. Айзенка 

 
Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся особенностей вашего поведения. 

Оцените себя мысленно, согласны или не согласны вы с предлагаемым суждением. Над 
ответами долго не задумывайтесь, но обязательно отвечайте. 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы 
"встряхнуться", испытать возбуждение? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые могут вас ободрить или утешить? 
3. Вы считаете себя человеком беззаботным? 
4. Трудно ли вам отказаться от своих намерений? 
5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша, предпочитаете подождать, прежде чем 

действовать? 
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания? 
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 
8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая? 
9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастливы, хотя никакой 

серьезной причины для этого не было? 
10. Верно ли, что на спор вы готовы решиться на очень многое? 
11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола? 
12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 
13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 
14. Часто ли вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь такое, 

чего не следовало бы делать или говорить? 
15. Предпочитаете ли вы обычно книги встречам с людьми? 
16. Легко ли вас обидеть? 
17. Любите ли вы часто бывать в компании? 
18. Бывают ли у вас иногда мысли, которые вы хотели бы скрыть от других? 
19. Верно ли, что вы иногда полны энергии, так, что все горит в руках, а иногда 

совсем вялы? 
20. Предпочитаете ли вы иметь поменьше друзей, но зато близких вам? 
21. Часто ли вы мечтаете? 
22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же? 
23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 
24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 
25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в компании? 
26. Можете ли вы сказать, что у вас часто нервы бывают натянуты до предела? 
27. Считают ли вас человеком живым и веселым? 
28. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, вы испытываете чувство, что могли 

бы сделать его лучше? 
29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей? 
30. Вы иногда сплетничаете? 
31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову? 
32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то предпочитаете прочесть об этом в книге, 

нежели спросить у людей? 
33. Бываете ли вы иногда так возбуждены, что не можете усидеть на месте? 
34. Нравится ли вам работа, которая требует от вас постоянного внимания? 
35. Бывают ли у вас слабость и головокружения? 
36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались 

проверки? 
37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над другом? 
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38. Раздражительны ли вы? 
39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий? 
40. Верно ли, что нередко вам не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

ужасах, которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 
41. Вы неторопливы в движениях? 
42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или в школу (на работу)? 
43. Часто ли вам снятся кошмары? 
44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упустите случая 

побеседовать с незнакомым человеком? 
45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 
46. Вы бы чувствовали себя несчастным, если бы длительное время были лишены 

общения с людьми? 
47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 
48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся? 
49. Можете ли вы сказать, что вы весьма уверенный в себе человек? 
50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши ошибки в работе или на 

ваши личные промахи? 
51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки? 
52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 
53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию? 
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 
56. Любите ли вы подшучивать над другими? 
57. Страдаете ли вы от длительной бессонницы? 
Обработка данных. 
При совпадении ответов с ключом начисляется один балл. Подсчитайте сумму баллов 

по трем показателям (А, Б, В) в отдельности. 
 Показатель А (искренность ответов) 
Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 6, 24, 36. 
Присвойте балл каждому ответу "Нет", если вы дали его на вопросы №№ 12, 18, 30, 

42, 48, 54. 
 Показатель Б (экстраверсия, степень общительности, зависимости поведения от 

мнения окружающих, умение приспосабливаться к новым условиям) 
Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 1, 3, 8, 10, 13, 

17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56. 
Присвойте балл каждому ответу "Нет", если вы дали его на вопросы №№ 5, 15, 20, 29, 

32, 34, 37, 41, 51. 
 Показатель В (нейротизм, степень эмоциональной чувствительности, 

возбудимости) 
Присвойте балл каждому ответу "Да", если вы дали его на вопросы №№ 2, 4, 7, 9, 11, 

14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 
 
Если по шкале А получено более 4 баллов - результаты считаются недостоверными, 

так как ответы были неискренни. Для определения типа темперамента нужно найти точку в 
пространстве по двум координатам: Показатель Б по горизонтальной оси, показатель В - по 
вертикальной оси. 

 
 


	1
	2-4_Содержание ООП ООО Школы 179_17.01.2018
	5-18_I. 1.1.- 1.2.4. Целевой раздел+17.01.2018
	19-218_I.2.5 Планируемые предметные результаты ООО+
	219-231_I Целевой раздел, 1.3.+  без итогового проекта и портфолио
	232-247_II. 1 Содержательный раздел Программа развития УУД+
	248_590_II.2.2  Содержание программ ООО+
	591-618_II. 2.2. Программы части ФУОП+
	619-641_III.1.3.Программы внеурочной деятельности ООО+
	642-665_II.3 Программа воспитания и социализации+
	666-671_II.4 Программа коррекционной работы+
	672-719_III раздел ООП ООО+17.01.2018
	720-723_Приложение 1 к п. 1.3.
	724-729_Приложение 2 к п. 1.3.
	730-731_Приложение 3 к п. 2 3.11
	732-733_Приложение 4 к п. 2.3.11
	734-736_Приложение 5 к п. 2 3.11
	737-738_Приложение 6 к п. 2.3.11

