
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 3, 

филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2» 

(СОШ № 3, филиал МАОУ «СОШ № 2») 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12 января 2024 г.                                                                                                              № 06 - О 

 

г. Заводоуковск 

 

О внесении дополнений в основную образовательную программу 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ№2» 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 4 статьи 3 

Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации», в соответствии с федеральной 

основной образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 372; федеральной основной образовательной 

программой основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 

18.05.2023 № 370; федеральной основной образовательной программой среднего общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 371 и в целях приведения 

основных образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствие с федеральными 

образовательными программами НОО, ООО, СОО приказываю: 

 

1. Внести дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования СОШ №3, филиала «СОШ №2» (приказ от 31.08.2023 № 123-О): 

1.1. В целевой раздел: 

1.1.1.  Пояснительную записку дополнить пунктом следующего содержания: «На 2023 – 

2024 учебный год определена модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно – познавательной деятельности. 

1.1.2.  Пункт 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы» дополнить фразой следующего содержания «Особенности оценки по 

отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО». Добавить 

приложение к ООП НОО (приложение № 01). 



 

1.2. В содержательный раздел: 

 1.2.1. Добавить рабочие программы курсов внеурочной деятельности «ОФП» для 4 классов, 

«Конструирование CUBORO» для 1 классов, «Разговоры о важном»  для 1-4 классов 

(приложение № 02). 

  

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. В учебный план начального общего образования на 2023/24 учебный год добавить 

общий объѐм аудиторной нагрузки обучающихся за 4 года – 3039 ч. 

1.3.2. В календарный учебный график на 2023/24 учебный год добавить информацию о 

сроках проведения промежуточной аттестации «Промежуточная аттестация в 2-4 классах с 

23.04-24.05.2024 без отрыва от учебного процесса». 

 

2. Внести дополнения в основную образовательную программу основного общего 

образования СОШ №3, филиала «СОШ №2» (приказ от 31.08.2023 № 123-О): 

2.1. В целевой раздел: 

2.1.1. Пояснительную записку дополнить пунктом следующего содержания: «На 2023 – 2024 

учебный год определена модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно – 

познавательной деятельности. 

 2.1.2. Пункт 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы» дополнить фразой следующего содержания «Особенности оценки по 

отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО». Добавить 

приложение к ООП ООО (приложение № 03). 

2.2. В содержательный раздел: 

 2.2.1. Добавить рабочие программы учебных курсов и курсов внеурочной деятельности 

согласно перечню (приложение № 04): 

 Рабочая программа учебного курса «Математика для жизни»; 

 Рабочая программа учебного курса «Решение олимпиадных задач»; 

 Рабочая программа учебного курса «Математика вокруг нас»; 

 Рабочая программа учебного курса «Математическая грамотность»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы читательской грамотности»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире естественных наук»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматный клуб»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Микромир»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хор»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ИЗО-студия»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Искусство кулинарии»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОФП»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тег-регби»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора полиции»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения». 

 



2.3. В организационный раздел: 

2.3.1. В учебный план основного общего образования на 2023/24 учебный год добавить 

общий объѐм аудиторной нагрузки обучающихся за 5 лет – 5338 ч. 

 

3. Внести дополнения в основную образовательную программу среднего общего образования 

СОШ №3, филиала «СОШ №2» (приказ от 31.08.2023 № 123-О): 

3.1. В целевой раздел: 

3.1.1. Пояснительную записку дополнить пунктом следующего содержания: «На 2023 – 2024 

учебный год определена модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно – 

познавательной деятельности. 

 3.1.2. Пункт 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы» дополнить фразой следующего содержания «Особенности оценки по 

отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП СОО». Добавить 

приложение к ООП СОО (приложение № 05). 

3.2. В содержательный раздел: 

 3.2.1. Добавить рабочие программы учебных курсов и курсов внеурочной деятельности 

согласно перечню (приложение № 06): 

 Рабочая программа учебного курса «Программирование на языке Python»; 

 Рабочая программа учебного курса «Актуальные вопросы обществознания»; 

 Рабочая программа учебного курса «География будущего»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 

4. Утвердить дополнения, внесенные в основную образовательную программу НОО, ООО, 

СОО СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2». 

5. Мингалѐвой А.А., Тропиной О.М., Пивень С.Ю., заместителям директора по УВР, 

обеспечить реализацию ООП НОО, ООО, СОО. 

6. Терехову С.Ю., методисту по информационным технологиям разместить настоящий 

приказ в форме электронного документа на официальном сайте МАОУ «СОШ №2», во 

вкладке Филиал «СОШ №3» подразделе «Учебная деятельность» в срок до 16.01.2024. 

7. Специалисту по кадрам Крюковой Е.А. ознакомить с настоящим приказом, указанных в 

нем работников под подпись. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала                                                                                                         Ф.А. Тихонов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«____» _______________2024  ________________/Мингалѐва А.А./ 

«____» _______________2024 ________________/Тропина О.М./ 

«____» _______________2024 ________________/Пивень С.Ю./ 

«____» _______________2024 ________________/Терехов С.Ю./ 

«____» _______________2024 ________________/Крюкова Е.А./ 



Приложение № 01 к приказу  

от 12.01.2024 № 06-О 

 
Описание оценки предметных результатов по учебным предметам 

ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки 

 

Этапы 
формирования 

Итоговые планируемые результаты Способы оценки 

1 класс К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

-различать слово и предложение; 

- вычленять слова из предложений; 

- вычленять звуки из слов; 

- различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать в словах согласный звук [й'] и гласный звук 

[и]); 

- различать ударные и безударные звуковые звуки; 

- различать противоположные звуки: мягкие и 

твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количества слогов в слове; 

- делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); 

- определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость звуковых букв е, ѐ, ю, 

я и буквой ь в конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

- использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком без 

добавления прописных и строковых букв, соединений 

букв, слов; 

- применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

- прописная буква в начале предложения и в хороших 

именах (имена и фамилии людей, клички животных); 

- перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); 

- гласные после шипящих в контактах жи, ши (в 

положении удара), ча, ща, чу, щу; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- правильно записать (без пропуска и использования 

 

 Диагностика  

 

Устный опрос 

 

 

Письменный 

опрос 



 букв) слова и предложения, объем текста не более 25 

слов; 

- писать под диктовку (без пропуска и добавления 

букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты 

объемом не более 20 слов, правописание которых не 

расходуется с произношением; 

- находить и исправлять ошибки, следуя изученным 

правилам, опискам; 

- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) краткие 

тексты с соблюдением интонаций и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

- находить в тексте слова, значение которого требует 

уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3-5 предложений по 

сюжетным картинкам и на основе обоснования; 

- использовать изученные понятия в процессе 

решения научных задач. 

 

2 класс К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

 

- осознавать язык как общее средство общения; 
- характеризовать противоположные звуки вне слов и 

в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твѐрдости (мягкости); согласный 

парный (непарный) по звонкости (глухости); 

- определять количество слогов в слове; 

- разделять слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласований); 

- внешний контур звукового и буквенного состава 

слов, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

- обозначать на письме мягкость звуковых букв 

мягкого знака в середине слова; 

- находить однокоренные слова; 

- выделять в слове корень (простые случаи); 

- выделять в слове окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления 

многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значения по учебным словарям; 

- выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

- распознавать слова, исходя из вопросов «кто?», 

«что?»; 

- распознавать слова, исходя из вопросов «что 

делать?», «что сделать?» и другие; 

- распознавать слова, исходя из вопросов «какой?», 

«какая?», «какой?», «какие?»; 

- определять вид предложений по целям 

высказываний и по эмоциональному окрасу; 

Устный опрос 

 

 Письменный                               опрос 

 

Тематические 

контрольные и 

проверочные 

работы 

 

 

Словарные 

диктанты 

 

Контрольные 

работы 

 

Тестирование  

 

Списывание 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

  



 - находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученных правилах; 

- применять изученные правила правописания, в том 

числе: положения чк, чн, чт; щн, ч; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических 

названиях; разделительное написание предлогов с 

именами существ, разделительный мягкий знак; 

- правильно записать (без пропуска и использования 

букв) слова и предложения, объем текста не более 50 

слов; 

- писать под диктовку (без пропуска и добавления 

букв) слова, предложения, тексты объемом не более 

45 слов с учетом изученных правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки, следуя изученным 

правилам, опискам; 

- пользоваться толковым, орфографическими, 

орфоэпическими словарями учебника; 

- построить устное диалоговое и монологическое 

высказывание (2-4 предложения на определенную 

тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, логичных интонаций; 

- сформулировать основные выводы на основе 

прочитанного (услышанного) устно и письменности 

(1-2 предложения); 

- составить предложения из слов, установив между 

ними смысловую связь по вопросам; 

- определить тему текста и озаглавить текст, отражая 

его тему; 

- составить текст из разрозненных предложений, 

частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного 

текста объемом 30-45 слов с опорой на вопросы; 

- объяснить своими словами значение изученных 

понятий; 

- использовать изученные понятия в процессе 

решения научных задач. 

 

3 класс К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 

 

- объяснять значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звуки вне слов и в слове по заданным параметрам; 

- производить звукобуквенный анализ слов (в словах 

с орфограммами; без транскрибирования); 

- определить функцию разделительного мягкого и 

твѐрдого знаков в словах; контур звукового и 

Устный опрос 

 

Письменный 

опрос  

 

Тематические 

контрольные и 

проверочные 

работы 



 буквенного состава, в том числе с учѐтом функций 

букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 

словах с непроизносимыми согласованиями; 

- различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова; различать однокоренные слова и слова 

с омонимными   началами   (без   называния 

термина); наличие однокоренных слов и синонимов; 

- находить в словах с уникально популярными 

морфемами окончание, корень, приставка, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов; подобрать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

- распознавать слова, употребленные в прямом и 

переносном понимании (простые случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена 

существительные; определяющие грамматические 

признаки имѐн существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; 
- определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; 

в соответствии с падежом, числом и родом имѐн 

существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, учитывая 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

- определять грамматические признаки глаголов: 

форма времени, число, род (в прошедшем времени); 

изменение глагола по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени - по родам; 

- распознавать личное местоимение (в начальной 

форме); 

- использовать личное местоимение для ограничения 

неоправданных повторов в тексте; 

- различать предлоги и приставки; 

- определять вид предложений по целям 

высказываний и по эмоциональному окрасу; 

- находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) членов предложения; 

- распознавать распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученных правилах; 

- применять изученные правила правописания, в том 

числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласия   в   корне 

слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имѐн существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

 
Словарные 

диктанты 

 

  Тестирование  

 

Списывание 

 

 

Контрольные 

работы 

 

Сочинения  

 

Изложения   

 

Промежуточн

ая                аттестация  



-  - правильно записать слова, предложения, тексты 

объемом не более 70 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом не более 65 

слов с учетом изученных правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки, следуя изученным 

правилам, опискам; 

- понимать тексты разных типов, войти в текст 

заданной информации; 

- формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1-2 предложения); 

- построить устное диалоговое и монологическое 

высказывание (3-5 предложений на определенную 

тему, по результатам) с соблюдением орфоэпических 

норм, логичных интонаций; создавать небольшие 

устные и письменные тексты (2-4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

- определить связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

- определять ключевые слова в тексте; 

- определять тему текста и основную мысль текста; 

- выявлять части текста (абзацы) и отражать с 

помощью ключевых слов или предложения их 

смыслового содержания; 

- составлять план текста, создать по нему текст и 

откорректировать текст; 

- написать подробное изложение по заданному, 

коллективно или самостоятельно составить план; 

- объяснять словами, имеющими значение изученных 

понятий, использовать изученные понятия в процессе 

решения научных задач; 

- уточнить значение слова с помощью толкового 

словаря. 

 

4 класс К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся 

научится: 

 

- осознавать многообразие языков и культур на 

территории Российской Федерации, осознавать язык 

как одну из основных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

- объяснять роль языка как основного средства 

общения; 

- объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

- осознавать неправильную устную и письменную 

речь как показатель общей культуры человека; 

- провести звукобуквенный разбор слов (в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

Устный опрос 

 

Письменный 

опрос  

 

Тематические 

контрольные и 

проверочные 

работы 

 

Словарные 

диктанты 

 
  Списывание 
 
Контрольные 

работы 

 



 - подобрать к предложенным   словам 

синонимы; подобрать к предложенным словам 

антонимы; 

- выявлять в речевых словах, значение которых 

требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

- провести разбор по составу слов с исключительно 

популярными морфемами; составить таблицу состава 

слов; соотнести состав слова с представленной 

схемой; 

- закрепленность слов к определенной части речи (в 

объеме изученного) по комплексности усвоенных 

грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имѐн 

существительных:    склонение,    род,     число, падеж; 

проведение разбора имени существенного в качестве 

части речи; 

- определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проведение разбора с включением в качестве 

части речи; 

- держать (находить) неопределенную форму глагола; 
- определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном исчислении); изменяемые глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

- определение грамматических признаков личного 

местоположения в исходной форме: лицо, число, род 

(у местоимений 3го лица в единственном числе); 

- использовать личное местоимение для ограничения 

неоправданных повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по целям 

высказываний и по эмоциональному окрасу; 

- различать распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения; 

- распознавать предложения с однородными 

членами; составить предложения с однородными 

участниками; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространѐнные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные    предложения    без     называния 

терминов); взять простые распространѐнные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого 

предложения; 

 

Изложение 

 

Сочинение  

 

Промежуточная 

аттестация 

 

ВПР 



-  - находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученных правилах; 

- применять изученные правила правописания, в том 

числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имѐн 

сущих (кроме сущих на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на йе типа ожерелья во множественном числе, 

а также кроме естественных им сущих на -ов, -ин, -ий 

); безударные падежные окончания имѐн 

включенных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов   в   форме   2го   лица    единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; признаки препинания в 

предложениях с однородными членами, 

соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно записать тексты объемом не более 85 
слов; 

- писать под диктовку тексты объемом не более 80 

слов с учетом изученных правил правописания; 

- находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки по изученным правилам, 

опискам; 

- осознавать ситуацию общения (с какой Целью, с 

кем, где происходит общение); выбирать адекватные 

языковые средства в ситуациях общения; 

- построить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (4-6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого общения; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты 

(3-5 предложений) для конкретных ситуаций 

письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

- определить    тему    и    основную    мысль 

текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; 

- корректировать порядок предложений и частей 

текста; 

- составить план к заданным текстам; 

- выполнять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); 

- выполнять выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) 

сочинения по заданным темам; 

- интересоваться в процессе изучающего чтения 

поиском информации; 

- формулировать устно и письменно простые выводы 

на основе прочитанной (услышанной) формации; 

- интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; внимательное чтение в 

 



 соответствии с поставленной бумагой; 
- объяснить своими словами значение изученных 

понятий; использовать изученные понятия; 

- уточнять значение слов с помощью справочных 

изданий, в том числе из количества 

верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный округ. 

 

 

  

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

 

              Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде учета текущих 

достижений учеников, носит безотметочный характер.  

              Промежуточная аттестация проводится в каждом классе в конце учебного года в форме 

контрольной работы (комплексная контрольная работа). Назначение данной работы – проводится с 

целью определения степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы за год в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Направлена на оценку достижения обучающимися предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

              Задания работы представлены в двух уровнях – базовом и повышенном. Каждое задание 

оценивается определѐнным количеством баллов. Полученные баллы переводятся в отметку. 

 

Уровень  

достижений 

Высокий 

  

Повышенный 

  

Базовый 

  
Низкий   

Объѐм  

правильно 

выполненных 

заданий 

90-100% 75-89% 

 

50-74% 

 

Ниже 50% 

Балльная 

оценка 
5  4  3  2 

Словесная 

оценка 
отлично  хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки 

Этапы 
формирова

ния 

Итоговые планируемые результаты Способы оценки 

1 класс К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных 

задач  и  применения 

в различных жизненных ситуациях: отвечать на 

вопрос о  важности  чтения 

для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с 

переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объѐму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм 

не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворную речь; 

- различать отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, 

потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с 

 

Письменный 

опрос 

 

Устный опрос   

 

Проверка беглости 

чтения 



 соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, 

вопросов, рисунков, предложенного плана; 

- читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения 

(не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие тексты по предложенному 

началу 

(не менее 3 предложений); 

- ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, 

оглавлению, иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослого и с учѐтом рекомендованного учителем 

списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для 
получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

- объяснять важность чтения для решения учебных 

задач  и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения 

вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее,

 ознакомительное,  поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

- читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм 

не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

- понимать содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

- различать отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

Письменный 

опрос 

 

Устный опрос  

 

Тематические 

контрольные и 

проверочные 

работы  

 

Проверка беглости 

чтения 

 

Тестирование  

 

 



 песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий 

тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

- описывать характер героя, находить в тексте 

средства изображения (портрет) героя и выражения его 

чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с 
использованием контекста 

и словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении; 

- осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения 

подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); 

- сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы; 

- ориентироваться в книге и (или) учебнике по 

обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу для 

получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

 

 

 

3 класс К концу обучения в третьем классе обучающийся Письменный 



 научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного

 народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения (изучающее,

 ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

- различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

- различать отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

- владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий 

в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, 

давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами      героев,       

сравнивать       героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным

 критериям 

опрос 
 

Устный опрос  

 

Тематические 

контрольные и 

проверочные 

работы  

 

Комплексные 

проверочные 

работы 

 

Тестирование 



 (по аналогии или по контрасту); 
- отличать автора произведения от героя и 

рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с 

использованием контекста 

и словаря; находить в тексте примеры использования

 слов 

в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения:  строить 

монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста;  использовать 

в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, 

выборочно,  сжато   (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать 

разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение)    с     учѐтом    специфики     учебного и 

художественного текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на 

основе прочитанного (прослушанного) текста на 

заданную   тему   по   содержанию    произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

- ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, 

название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учѐтом рекомендательного списка, используя 

 



 картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
- использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включѐнные 

в федеральный перечень. 

 

4 класс К концу обучения в четвѐртом Письменный 

 классе обучающийся научится: опрос 

 - осознавать значимость художественной  

 литературы и фольклора Устный опрос 

 для всестороннего развития личности человека,  

 находить в произведениях отражение нравственных Тематические 

 ценностей, фактов бытовой и духовной культуры контрольные и 

 народов России и мира, ориентироваться в проверочные 

 нравственно-этических понятиях в контексте работы 

 изученных произведений;  

 - читать вслух и про себя в соответствии с учебной Проверка беглости  

 задачей, использовать разные виды чтения  чтения 
 (изучающее, ознакомительное, поисковое  
 выборочное, просмотровое выборочное);   Тестирование 
 - читать вслух целыми словами без пропусков и  
 перестановок букв и слогов доступные по  Комплексные 
 восприятию и небольшие по объѐму прозаические и  проверочные  
 стихотворные произведения в темпе не менее 80   работы 
 слов в минуту (без отметочного оценивания);  
 читать наизусть не менее 5 стихотворений в  
 соответствии с изученной тематикой произведений;  
 - различать художественные произведения и  
 познавательные тексты;  
 - различать прозаическую и стихотворную речь:  
 называть особенности стихотворного произведения  
 (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое  
 произведение от эпического;  
 - понимать жанровую принадлежность, содержание,  
 смысл прослушанного (прочитанного)  
 произведения;  
 - различать отдельные жанры фольклора (считалки,  
 загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные  
 песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые  
 и волшебные), приводить примеры произведений  
 фольклора разных народов России;  
 - соотносить читаемый текст с жанром  
 художественной литературы (литературные сказки,  
 рассказы, стихотворения, басни), приводить  
 примеры разных жанров литературы России и стран  
 мира;  
 - владеть элементарными умениями анализа и  
 интерпретации текста: определять тему и главную  
 мысль, последовательность событий в тексте  
 произведения, выявлять связь событий, эпизодов  
 текста;  
 - характеризовать героев, давать оценку их  
 поступкам, составлять портретные характеристики  



 персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств,

 описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с 

использованием

 контекста 

и словаря; 

- находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения:

 строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

- составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки

 ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на 

заданную тему  по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать  сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учѐтом 

правильности, выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять 

рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать 

 



 продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

- ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, 

название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учѐтом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, электронные 

образовательные 

и информационные ресурсы в Интернете (в условиях 

контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

              Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде учета текущих 

достижений учеников, носит безотметочный характер.  

              Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в виде учета текущих 

достижений учеников.  

 

Контрольная проверка навыка чтения 

2-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в 1 полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, темп 

чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам), со 

скоростью не менее 50-60 слов в минуту, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

- правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

прочитанного и иллюстрации к тексту; 

- твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не 

менее 30 слов в минуту: 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова по слогам), со скоростью не 

менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударений и при 

соблюдении пауз и интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя: 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не 

менее 25 слов в минуту; 



- во II полугодии читает плавно, по слогам (отдельные слова читает целиком), темп чтения не 

менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку слогов 

и слов, не соблюдает пауз между словамии предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

- в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, со скоростью 

менее 30 слов в минуту, допускает при чтении более 6 ошибок на замену, пропуск, перестановку 

слогов, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

 

3 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает смысл прочитанного; 

- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по 

слогам), без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту;  

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 70-80 слов в минуту; 

- читает текст выразительно; выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы: 

- пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание 

прочитанного по простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков из текста; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного: 

- в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

- при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа 

допускает 1-2 неточности, но сам устраняет их; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом незначительные 

неточности (повтор, перестановку и др.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, со 

скоростью не менее 50 слов в минуту: 

- во II полугодии темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок 

на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; 

- не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передать 

содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их, допущенные при пересказе 

речевые ошибки исправляет только с помощью учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 



- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения до 50 

слов в минуту; 

- при чтении допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи 

дополнительных вопросов учителя: 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

4-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 

- читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произношения; 

- в 1 полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 90 слов в минуту; 

- умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью 

интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию;. 

- умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл прочитанного и 

формулирует его своими словами; 

- самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, 

события, картины природы; 

- твердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в 1 полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

- самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке допускает 

речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя; 

- при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные 

неточности; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя: 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового 

чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту: 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов в 

минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок; 

- передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов 

учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправляет 

только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- слабо понимает прочитанное; 

- в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов, темп чтения до 

60 слов в минуту; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 

75 слов в минуту; 



- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает много 

речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощь вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) (2-4 КЛАССЫ) 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

 Итоговые планируемые результаты Способы оценки 

2 класс Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, используя вербальные 

и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические 

высказывания объѐмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры 

и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста 

для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления 

с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки 

Текущая 

контрольная 

работа 

 Устный 

опрос    

 

Словарный 

диктант  

 

Мини проект  

 

Контроль 

письменной 

речи  

 

Контроль 

техники чтения  

 

Промежуточная 

аттестация 



 Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и 

графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 
— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных

 формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и 

распространѐнные простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There + to be в Present Simple 

Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простые предложения с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной 

 



 речи предложения с составным глагольным сказуемым (I 

want to dance. 

She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense 

в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

глагольную конструкцию have got (I’ve got … Have you got 

…?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride 

a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по 

правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личные и притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

союзы and и but (при однородных членах). 

 

3 класс Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с 

Текущая 

контрольная 

работа 

 
Устный опрос 



 вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 

реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические 

высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 

изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объѐм 

монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой

 информации фактического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной 

опорой и без опоры, а также с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 

них изображено. 
Языковые знания и навыки 

Словарный 

диктант 

 

Мини-проект  

 

Контроль 

письменной 

речи  

 

Контроль 

техники чтения  

 

Промежуточная 

аттестация 



 Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв 

(например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием  основных  способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t 

talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense 

(There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive 

Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

cлова, выражающие количество c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/a 

 



 lot of); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречия частотности usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личные местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределѐнные местоимения some/any в повествовательных 

и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

порядковые числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлог направления движения to (We went to Moscow last 

year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги места next to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

 

4 класс Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе 

вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 

4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных 

ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические 

высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса (объѐм монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические 

высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к 

предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами в объѐме не менее 

4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, 

в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, 

фото) к тексту выступления, в 

Текущая 

контрольная 

работа 

Устный опрос 

Словарный 

диктант 

Мини-проект 

Контроль 

письменной 

речи 

Контроль 

техники чтения 

Промежуточная 

аттестация 



 объѐме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зри тельной 

опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов 

для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации: имя, фамилия, возраст, место жительства 

(страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение 

личного характера (объѐм сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 



—  — правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

рече вых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play 

— a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальные глаголы долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения: good — better 

— (the) best, bad —worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени. 

 

 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

              Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде учета текущих 

       достижений учеников, носит безотметочный характер.  

              Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в виде учета текущих 

      достижений учеников.  

 

 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки. 

Этапы 
формировани

я 

Итоговые планируемые результаты Способы 
оценки 

1 класс К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- наблюдать математические объекты (числа, 

величины) в окружающем мире; 

- обнаруживать общее и различное в записи 

арифметических действий; 

- понимать назначение и необходимость 

использования величин в жизни; 

- наблюдать действие измерительных 

приборов; 

- сравнивать два объекта, два числа; 

- распределять объекты на группы по заданному 

основанию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по 

собственному замыслу; 

- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

- вести порядковый и количественный 

счет (соблюдать последовательность). 

 Диагностика  

 

Устный опрос 

 

Письменный 

опрос 

2 класс  К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- наблюдать математические отношения (часть-

целое, больше- меньше) в окружающем мире; 

- характеризовать назначение и использовать 

простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, 

весы); 

- сравнивать группы объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

основанию; 

распределять(классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) 

на группы; обнаруживать модели геометрических фигур в 

окружающем мире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с 

геометрическим содержанием); 

 

Устный опрос 

 

 Письменный 

опрос  

 

 Математические 

диктанты  

 

Тематические 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

 

Тестирование 

 

Промежуточная                                                                                                 

аттестация 

 - воспроизводить порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

- устанавливать соответствие между математическим 

выражением и его текстовым описанием; 

- подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

 



3 класс К    концу     обучения     в третьем классе обучающийся 

научится: 

-сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры); 

-выбирать приѐм вычисления, выполнения 

действия; 

-конструировать геометрические фигуры; 

-классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) 

по выбранному признаку; 

-прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

-понимать смысл зависимостей и математических 

отношений, описанных в задаче; 

-различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы 

вычисления; 

-выбирать метод решения (моделирование 

ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

-соотносить начало, окончание, продолжительность события 

в практической ситуации;  

-составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

-моделировать предложенную практическую ситуацию; 

- -устанавливать последовательность событий, действий 

сюжета текстовой задачи. 

-  

Устный опрос 

 

 Письменный 

опрос  

 

 Математические 

диктанты  

 

Тематические 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

 

Тестирование 

 

Промежуточная                                                                                                 

аттестация 

 

4 класс К концу обучения в четвѐртом 

классе обучающийся научится: 

-ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать еѐ в высказываниях и 

рассуждениях; 

-сравнивать математические объекты (числа, величины, 
геометрические  фигуры), записывать признак сравнения; 

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, приѐм вычисления, способ решения, 

моделирование ситуации, перебор вариантов); 

-обнаруживать модели изученных геометрических 

фигур в окружающем мире; 

-конструировать геометрическую фигуру, обладающую 

заданным свойством (отрезок заданной длины, 

ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным 

периметром); 

-классифицировать объекты по 1—2 выбранным 

признакам. 

-составлять модель математической задачи, проверять 

еѐ соответствие условиям задачи; 

-определять с   помощью   цифровых   и аналоговых 

приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), 

температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с 

помощью измерительных сосудов).  

Устный опрос 

 

 Письменный 

опрос  

 

 Математические 

диктанты  

 

Тематические 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

 

Тестирование 

 

Промежуточная                                                                                                 

аттестация 

   

   ВПР 



 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

 

              Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде учета текущих 

достижений учеников, носит безотметочный характер.  

              Промежуточная аттестация проводится в каждом классе в конце учебного года в форме 

контрольной работы (комплексная контрольная работа). Назначение данной работы – проводится с 

целью определения степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы за год в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Направлена на оценку достижения обучающимися предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

              Задания работы представлены в двух уровнях – базовом и повышенном. Каждое задание 

оценивается определѐнным количеством баллов. Полученные баллы переводятся в отметку. 

 

Уровень  

достижений 

Высокий 

  

Повышенный 

  

Базовый 

  
Низкий   

Объѐм  

правильно 

выполненных 

заданий 

90-100% 75-89% 

 

50-74% 

 

Ниже 50% 

Балльная 

оценка 
5  4  3  2 

Словесная 

оценка 
отлично  хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

1.  Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

Этапы 

формирован

ия 

Итоговые планируемые результаты Способы 

оценки 

1 класс К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
- называть себя и членов своей семьи по фамилии, 

имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населѐнного пункта, 

региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного 

края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, 

объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее 

распространѐнные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями 

и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные наблюдения 

(в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счѐт 

времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие 

тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и 

негативное отношение к природе; правила поведения в 

быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте 

обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила использования электронных 

средств, оснащенных экраном; 
- соблюдать правила   здорового   питания   и   личной 

Устный опрос  

 

Письменный 

опрос 

 

Тестирование 

 

 



 гигиены; 
- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) 

пользоваться электронным дневником и электронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

 

2 класс К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- находить Россию на карте мира, на карте России – 

Москву, свой регион и его главный город; 

- узнавать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и 

праздников народов родного края; важных событий 

прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в 

природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или 

опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или 

опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой 

природы по предложенным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков; 

- ориентироваться на местности по местным 

природным признакам, Солнцу, компасу; 

- создавать по заданному плану развѐрнутые 

высказывания о природе и обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие 

тексты о природе и обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, 

правила безопасного поведения пассажира наземного 

Тематические 

проверочные 

работы 

 

Тестирование 

 

  



 транспорта и метро; 
- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры в условиях 

контролируемого доступа 

- в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; 

- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

 

3 класс К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- различать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг); 

- проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных 

объектов и достопримечательностей родного края; 

столицы России, городов Российской Федерации с 

богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес 

и уважение к истории и культуре народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков 

объекты живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о 

природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, 

в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные 

развѐрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

Тематические 

проверочные 

работы 

 

Лист 

достижений 

 

 

Тестирование 

 

Творческая 

работа 



 (презентацией); 
- соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

- соблюдать основы здорового образа жизни, в том 

числе требования к двигательной активности и 

принципы здорового питания; 

- соблюдать основы профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; 

- безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно- 

коммуникационную сеть «Интернет»; 

- ориентироваться в возможных мошеннических 

действиях при общении в мессенджерах. 

 

4 класс К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
- проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; 

- соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, 

озѐра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных 

исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и 

исторических деятелей веками и периодами истории 

России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

- описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона; 

- проводить по предложенному (самостоятельно 

составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

Тематические 

проверочные 

работы 

 

  Тестирование 

 ВПР 



-  - группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе их внешних признаков и известных характерных 

свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе 

(в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, 

сезонных изменений в природе своей местности, 

причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути 

их решения; 

- создавать по заданному плану собственные 

развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек 

для здоровья и жизни человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при 

использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках и других); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсов и верифицированной информации в 

Интернете; 

- соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

              Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде учета текущих 

достижений учеников, носит безотметочный характер.  

              Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в виде учета текущих 

достижений учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО  ОРКиСЭ 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки 

 

Этапы 

формирования 

                  Итоговые планируемые результаты Способы 
оценки 

 Модуль «Основы православной 

культуры» 
 

Тема 1. 

«Россия-

страна, 

объединивш

ая народы» 

• выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

православной этики; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

самооценка с 

использование

м оценочного 

листа; 

тестирование

; защиты 

проектов. 

Тема 2. 

«Когда люди 

объединяютс

я» 

• выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христианской морали, их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

Тема 3. 

«Культура 

каждого 

народа 

неповторима

» 

• распознавать христианскую символику, объяснять своими 

словами еѐ смысл (православный крест) и значение в 

православной культуре; 

• выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

Тема 4. 

«Войдем в 

храм: 

культура, 

рожденная 

религией». 

• рассказывать о назначении и устройстве православного 

храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), 

нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

• называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

Тема 5. 

«Народные и 

религиозные 
праздники» 

• рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, 

включая Воскресение Христово и Рождество Христово), 

православных постах, назначении поста; 

•   Тема 6. 
«Какие 
ценности есть 
у 
человечества» 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и 

внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 
• выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в православной 
духовно-нравственной культуре, традиции. 

Тема 7. 

«Православ

ие в России» 

• рассказывать о художественной культуре в православной 

традиции, об иконописи, выделять и объяснять особенности 

икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о 

возникновении православной религиозной традиции в России 

 



(Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 
становлении культуры народов России, российской культуры 
и государственности; 

Тема 8. 

«Чему учит 

христианство

» 

• раскрывать основное содержание норм отношений в 

православной семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям 
и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, православных 
семейных ценностей; 

 

Тема 9. «Сын 

Божий Иисус 

Христос» 

• раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в православии, 

вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 

Тема 10. 

«Традиции 

православног

о 

христианства

» 

• раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала, объяснять 
«золотое правило нравственности» в православной христианской 
традиции; 

 

Тема 11. 
«Богослуж

ение в 

Русской 

Православ

ной 

Церкви» 

• рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии 

(Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), 

апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве 
и монастырях в православной традиции; 

 

Тема 12. 
«Православн

ый 

календарь» 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

первоначальный опыт   поисковой,   проектной   деятельности   

по   изучению православного исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению 

еѐ результатов; 

 

 

 

 Модуль «Основы исламской культуры».  

Тема 1. 
«Россия-
страна, 

• выражать своими словами первоначальное понимание 
сущности духовного 

Устный опрос, 

объединивша
я народы» 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для 
жизни представлений о 

письменный 
опрос, 

 себе, людях, окружающей действительности; практическая 

 • первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 
поступков, поведения 

работа; 

 (своих и других людей) с позиций исламской этики; тестирование; 



  защита проектов. 

Тема 2. 
«Когда люди 

• выражать своими словами понимание 
значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 
• излагать основные исторические сведения о 

возникновении исламской 
религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль 
ислама в становлении 
культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

 

объединяютс
я» 

   

  

  

  

 • выражать своими словами понимание свободы 
мировоззренческого выбора, 

 

 отношения человека, людей в обществе   к религии, 
свободы вероисповедания, 

 

  понимание российского общества как многоэтничного и             
многорелигиозного (приводить 

 

 примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) 

 

 патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – 
России, приводить примеры 

 

 сотрудничества последователей традиционных религий;  

Тема 3. 
«Культура 

• выражать понимание и принятие значения российских 
традиционных духовных и 

 

каждого 
народа 
неповторима» 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 
народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

 

 • рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской 
религиозной морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 

  

  

  

  
Тема 4. 
«Войдем в 

• называть традиционные религии в России (не менее трѐх, 
кроме изучаемой), 

 

храм: 
культура, 

народы   России,   для   которых традиционными религиями   
исторически   являются 

 

рожденная 
религией». 

православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

 • раскрывать своими словами первоначальные представления 
о мировоззрении 

 

 (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ 
основах; 

 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 
изучению исламского исторического и культурного наследия в 
своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые 
места), оформлению и представлению еѐ результатов). 

 



 

Тема 5. 

«Народные и 

религиозные 
праздники» 

• рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, Маулид); 

 

Тема 6. 

«Какие 

ценности 

есть у 

человечеств

а» 

• раскрывать основное содержание норм отношений в 

исламской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с 

дальними родственниками, соседями, исламских семейных 

ценностей;• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

• раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, 

милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в исламской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Тема 7. 

«Ислам – 

религия 

мусульман» 

• рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах 

из жизни пророка Мухаммада, о праведных предках, о 

ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 

зикр); 

• рассказывать о назначении и устройстве мечети 

(минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с 

верующими и служителями ислама; 

• распознавать исламскую символику, объяснять своими 

словами еѐ смысл и охарактеризовать назначение исламского 

орнамента; 

Тема 8. 

«Основы 

учения 

ислама» 

• рассказывать о художественной культуре в исламской 

традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Тема 1. 

«Россия-

страна, 

объединивш

ая народы» 

• выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций буддийской этики; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос,    

тестирование; 

защиты 

проектов. 

 

Тема 2. 

«Когда 

люди 

объедин

яются». 

• выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

 

• излагать основные исторические сведения о 

возникновении буддийской религиозной традиции в истории и 

в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

• выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

 



российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

Тема 3. 

««Культура 

каждого 

народа 

неповторим

а»». 

• рассказывать о художественной культуре в буддийской 
традиции; 

• распознавать буддийскую символику, объяснять своими 

словами еѐ смысл и значение в буддийской культуре; 

• выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

• раскрывать своими словами первоначальные представления 

о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, 

учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 

жизни и бытия;  

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, 

любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянство перемен, внимательность), основных идей 

(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности 

и значения сансары, понимание личности как совокупности 

всех поступков, значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие» 

• называть традиционные религии в России (не менее трѐх, 

кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 
изучению буддийского исторического и культурного наследия в 
своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 
памятные и святые места), оформлению и представлению 
еѐ 
результатов; 

Тема 4. 

«Народы и 

религиозные 

праздники» 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 



Тема 5. 
«Семья в 
буддийской 

культуре и еѐ 

ценности». 

Раскрывать основное содержание норм отношений в 

буддийской семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских 
семейных ценностей; 

 

Тема 6. 
«Буддизм в 
России». 

рассказывать   о   нравственных   заповедях,   нормах   
буддийской религиозной морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 

Тема 7. 
«Буддийский 
храм». 

• рассказывать о назначении и устройстве буддийского 

храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими 

последователями и ламами; 

• выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 
использованием этических норм религиозной культуры и 
внутренней установки личности, поступать согласно своей 
совести; 

 

Тема 8. 
«Буддийский 
календарь». 

• рассказывать о буддийских писаниях, ламах,
 службах, смысле принятия, 

• восьмеричном пути и карме; 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Тема 1. 

«Россия-

страна, 

объединив

шая 

народы» 

 выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения 
человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

самооценка с 

использование

м оценочного 

листа; 

тестирование

; защиты 

проектов. 

Тема 2. 

«Когда 

люди 

объедин

яются» 

• выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 
человека, приводить примеры; 

• рассказывать    о    нравственных    заповедях,    нормах     

иудейской     морали, их   значении   в   выстраивании   
отношений   в   семье,   между   людьми,   в   общении и 

деятельности; 

• выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить  

примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 



Тема 3. 

««Культу

ра каждого 

народа 

неповтори

ма»». 

• выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

• распознавать иудейскую символику, объяснять своими 

словами еѐ смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

• выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

• раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 

Тема 4. 

«Войдем в 

храм: 

культура, 

рожденна

я 

религией»

. 

• рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, 

о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, 

богослужениях, молитвах; 

• рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о 

раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и 

раввинами; 

• называть традиционные религии в России (не менее трѐх, 

кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и 

спасение), основное содержание и место заповедей (прежде 

всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной 

• традиции; 

 

Тема 5. 
«Народы и 
религиозны
е 
праздники» 

• рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, 

включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, 

назначении поста; 

 

Тема 6. 

«Какие 

ценности 

есть у 

человечес

тва» 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и 

внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 

• рассказывать о художественной культуре в иудейской 

традиции, каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 

Тема 7. 

«Иудаизм 

в России». 

• излагать основные исторические сведения о появлении 
иудаизма 

на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма 

в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению иудейского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению 
еѐ результатов; 

 



Тема 8. 

«Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции». 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 

еврейской семье, обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим 

по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных 
ценностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Тема 1. 

«Россия-

страна, 

объединив

шая 

народы» 

 выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 соотносить нравственные формы поведения с 

нравственными нормами, заповедями в традиционных религиях 

народов России; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

самооценка с 

использование

м оценочного 

 листа; 

тестирование;      

 защиты проектов. 
Тема 2. 

«Когда 

люди 

объединяют

ся» 

 выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

 называть традиционные религии в России, народы 
России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 



обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

Тема 3. 

«Культура 

каждого 

народа 

неповторим

а» 

• выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

• раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях 

религий; 

 распознавать религиозную символику традиционных 
религий народов России (православия, ислама, буддизма, 
иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 
словами еѐ значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных 

религий народов России (православные иконы, исламская 

каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки 

 или звуковой среды); 

 

Тема 4. 

«Войдем в 

храм: 

культура, 

рожденная 

религией». 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 
традиционных религиях    России     (православие,     ислам,     

буддизм,     иудаизм),     их     значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми; 

 рассказывать о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 
основных нормах поведения в храмах, общения 
с верующими; 

 

Тема 5. 

«Народ

ные и 

религи

озные 

праздники»

» 

• рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 
религиозного праздника каждой традиции); 

 

Тема 6. 

«Какие 

ценнос

ти есть 

у 

человеч

ества» 

• выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 
религиях народов России. 
• раскрывать основное содержание нравственных 
категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое 
правило нравственности» в религиозных традициях; 
• приводить примеры нравственных поступков, 
совершаемых с использованием этических норм религиозной 
культуры и внутренней установки личности, поступать 

 согласно своей совести; выражать своими словами 

понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в традиционных религиях народов России. 

 раскрывать основное содержание нравственных 

 



категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое 

правило нравственности» в религиозных традициях; 

 приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с использованием этических норм религиозной 

культуры и внутренней установки личности, поступать 
• согласно своей совести; 

Тема 7. 

«Религиозна

я культура. 

Основы 

христианско

й, исламской 

и 

буддийской 

культур» 

• рассказывать о священных писаниях традиционных 

религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), 

Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

• раскрывать основное содержание норм отношений в 

религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

общее представление о семейных ценностях в 

традиционных         религиях          народов         России,         

понимание         отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

 излагать   основные   исторические   сведения   о   роли   
традиционных   религий в становлении культуры народов 
России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельности по изучению исторического и   культурного   
наследия   традиционных   религий   народов   России в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 
святые места), 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

 

Модуль «Основы светской этики». 

Тема 1. 

«Россия-

страна, 

объединивш

ая народы» 

• выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

• распознавать российскую государственную символику, 

символику своего региона, объяснять еѐ значение, выражать 

уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) 

этике как общепринятых в российском обществе нормах 

морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

• объяснять своими словами роль светской (гражданской) 

этики в становлении российской государственности; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

самооценка с 

использование

м оценочного 

  листа;  

  тестирование;  

  защиты проектов. 

Тема 2. 

«Когда 

люди 

объединяют

ся» 

 выражать своими словами понимание

 значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

российской светской (гражданской) этики; 

 

Тема 3. 

«Культур

а каждого 

народа 

• выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного

 



неповтор

има» 

 развития, нравственного 

совершенствования; 

Тема 4. 

«Войдем в 

храм: 

культура, 

рожденная 

религией». 

• называть традиционные религии в России, народы 

России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

первоначальный опыт   поисковой,   проектной   деятельности   
по   изучению  исторического и культурного наследия народов 
России, российского общества в своей 
местности, регионе, оформлению и представлению еѐ 
результатов;  

 

Тема 5. 

«Народные 

и 

религиозны

е 

праздники» 

• рассказывать о праздниках как одной из форм 

исторической памяти народа, общества, российских праздниках 

(государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники), российских государственных праздниках, их 

истории 

и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках 

в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников 

в жизни человека, семьи; 

 

Тема 6. 

«Какие 

ценности 

есть у 

человечеств

а» 

• рассказывать о российских культурных и природных 

памятниках, о культурных и природных достопримечательностях 

своего региона; 

• раскрывать своими словами первоначальные 

представления об основных нормах российской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм 

и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти 

предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества, уважение чести, 

достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, 

забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных 

традициях трудовой деятельности, предпринимательства в 
России, выражать нравственную ориентацию на 
трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 
результатам труда; 

 

Тема 7. 

«Чему учит 

светская 

этика» 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий 

российской светской этики (справедливость, совесть, 

ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе, объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

• высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства, умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

• выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в российской 

светской (гражданской) этике. 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм российской светской 

(гражданской) этики и внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; 

• раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений 

в семье на основе российских традиционных духовных 

 



ценностей (семья – союз мужчины и  
женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 
рождения  и воспитания 
детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота 
детей о нуждающихся в 
помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), 
российских традиционных 

• семейных ценностей; 
Тема 8. 
«Человек и 
его 
Родина» 

• выражать своими словами понимание свободы 
мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе   к религии,
 свободы вероисповедания, 
понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – 
России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
• раскрывать основное содержание российской светской 

(гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской 
гражданственности и патриотизма в 

• истории России; 

 

 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» проводится в конце учебного года в форме зачѐта, который выставляется 

учащимся по результатам защиты проектов, реализованных на протяжении учебного года. 

Проект может быть групповым или индивидуальным. Разработать и защитить совместный 

групповой проект могут обучающиеся, изучающие разные модули. 

 

Индивидуальный проект 4 классах оценивается по следующим критериям: 

 

Критерии оценивания проекта Баллы 

Критерии оценивания 

оформления проекта 

Рекомендуемый формат А4-А3; 1б 

Название проекта; 1б 

Автор проекта; 1б 

Наличие иллюстраций в проекте; 1б 

Аккуратность 1б 

Итого: 5б 

Критерии оценивания 

содержания проекта 

Содержание соответствует теме проекта; 1б 

Тема раскрыта полностью, замысел работы 

реализован; 
2б 

Грамотное оформление письменной работы 

в соответствии с правилами. 
2б 

Итого: 5б 

Критерии оценивания 

выступления участников 

Грамматическая правильность речи (речь 

грамотная и безошибочная); 
1б 

Ученик читает текст; 1б 

Выступающий отлично владеет материалом, 

рассказывает своими словами; 
2б 

Соблюдение регламента выступления; 1б 

Автору удалось вызвать интерес у 

окружающих, соблюдение остановок в речи 

1б 



Ученик отвечает на вопросы, умеет вести 

дискуссию 

1б 

Итого: 7б 

Качество представления 

проекта 

Ученик представил проект; 1б 

Продукт представлен хорошо, характер 

представления материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям 

обучающегося, интересен для окружающих; 

3б 

Оригинальность подачи продукта; 1б 

Представление презентации в PowerPoint 1б 

Итого: 6б 

Рефлексия Выводы по работе представлены неполно; 1б 

Выводы по работе представлены полно; 2б 

Рефлексия присутствует (я научился…, я 

узнал…,выводы полностью соответствуют 

теме и цели работы. 

2б 

Итого: 5б 

 

 

Критерии выставления отметки 

баллы 7-10 11-23 24-28 

отметка 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

Этапы 
формировани

я 

Итоговые планируемые результаты Способы 
оценки 

1 класс К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

Модуль «Графика» 

- осваивать навыки применения свойств

 простых  графических материалов 

 в самостоятельной творческой работе в условиях 

урока; 

- приобретать первичный опыт в создании 

графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка; 

- приобретать опыт аналитического наблюдения 

формы предмета, опыт обобщения и

 геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку; 

- приобретать опыт создания рисунка простого 

(плоского) предмета с натуры; 

- учиться анализировать соотношения 

пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины; 

- приобретать первичные знания и навыки 

композиционного расположения изображения на листе; 

- уметь выбирать вертикальный или 

горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка; 

- воспринимать учебную задачу, поставленную 

учителем, и решать еѐ в своей практической 

художественной деятельности; 

- уметь обсуждать результаты своей практической 

работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного 

в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

- осваивать навыки работы красками «гуашь» в 

условиях урока; 

Практичес

кая работа   

 

Творческая работа 



-  - знать три основных цвета; обсуждать и называть 

ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет; 

- осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своѐ мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций; 

- приобретать опыт экспериментирования, 

исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета; 

- вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

- приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объѐмных форм в природе 

(например, облака, камни, коряги, формы плодов); 

- осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, 

приобретать представления о целостной форме в 

объѐмном изображении; 

- овладевать первичными навыками бумагопластики – 

создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ 

складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно- прикладное 

искусство» 

- уметь рассматривать и эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (в условиях урока 

на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства; 

- различать виды орнаментов по изобразительным 

мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические; 

- учиться использовать правила симметрии в своей 

художественной деятельности; 

- приобретать опыт создания орнаментальной 

 декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица); 

- приобретать знания о значении и назначении 

украшений в жизни людей; 

- приобретать представления о глиняных игрушках 

отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт 

практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла; 

- иметь опыт и соответствующие возрасту навыки 

подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

- рассматривать различные произведения архитектуры

 в окружающем мире (по фотографиям в условиях 

урока); анализировать и характеризовать особенности 

и составные части рассматриваемых зданий; 

- осваивать приѐмы конструирования из бумаги, 

складывания объѐмных простых геометрических тел; 

- приобретать опыт пространственного

 макетирования (сказочный город) в форме 

 



коллективной игровой деятельности; 

- приобретать представления о конструктивной основе 

любого предмета и первичные навыки анализа его 

строения. 

Модуль «Восприятие  произведений искусства» 

- приобретать умения рассматривать, анализировать 

детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), 

цвета, а также соответствия  учебной

 задаче, поставленной учителем; 

- приобретать опыт эстетического наблюдения природы 

на основе эмоциональных впечатлений с учѐтом 

учебных задач и визуальной установки учителя; 

- приобретать   опыт художественного 

  наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости  от поставленной 

аналитической и эстетической задачи (установки); 
осваивать опыт эстетического восприятия и
 аналитического наблюдения архитектурных построек; 
- осваивать опыт эстетического, эмоционального 

общения со станковой картиной, понимать

 значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным 

сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса); 

- осваивать новый опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

- приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы; 

- приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 

зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 класс К концу обучения во втором классе 

обучающийся научится: 

 

Модуль «Графика» 

- осваивать особенности и приѐмы работы новыми

 графическими художественными 

 материалами; осваивать выразительные 

свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов; 

- приобретать навыки изображения на основе разной по 

характеру и способу наложения линии; 

- овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической 

организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания; 

- осваивать навык визуального сравнения 

пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ); 

 Практическая 

работа   

   Творческая работа 



- приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть 

пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

- осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 

красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение 

краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и 

кроющие качества гуаши; 

- приобретать опыт работы акварельной краской и 

понимать особенности работы прозрачной краской; 

- знать названия основных и составных цветов и способы 

получения разных оттенков составного цвета; 

- различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки 

цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и 

чѐрной (для изменения их тона); 

- знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь 

различать и сравнивать тѐплые и холодные оттенки 

цвета; 

- осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и 

мрачный и другое; 

- приобретать опыт создания пейзажей, передающих 

разные состояния погоды (например, туман, грозу) на 

основе изменения тонального звучания цвета, 

приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря; 

- уметь в изображении сказочных персонажей выразить 

их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и 

грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать

 характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов; освоить 

приѐмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла; выполнить в 

технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных 

промыслов); 

- знать об изменениях скульптурного образа 

при осмотре произведения с разных сторон; 

- приобретать в процессе лепки из пластилина 

опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения 

зверушки). 

Модуль «Декоративно- прикладное 

искусство» 

- рассматривать, анализировать и эстетически 

оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры; 

- сравнивать, сопоставлять природные 



явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения 

деревьев) – с рукотворными произведениями

 декоративного искусства (кружево, шитьѐ, 

ювелирные изделия и другое); 

- приобретать опыт выполнения эскиза 

геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов; 

- осваивать приѐмы 

орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных 

промыслов); 

- приобретать опыт преобразования бытовых 

подручных нехудожественных материалов в

 художественные изображения и поделки; 

рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших художников- иллюстраторов 

(например, И. Я. Билибина), когда украшения не 

только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют 

особенности его характера, его представления о 

красоте; 

- приобретать опыт выполнения красками 

рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

- осваивать приѐмы создания объѐмных 

предметов из бумаги и объѐмного декорирования 

предметов из бумаги; 

- участвовать в коллективной работе по 

построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки; 

- рассматривать, характеризовать конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях 

урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения; 

- осваивать понимание образа здания, то есть 

его эмоционального воздействия; 

- рассматривать, приводить примеры и 

обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам; 

- приобретать опыт сочинения и изображения 

жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие 

произведений искусства» 

- обсуждать примеры детского художественного 

творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в 



листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу; 

- осваивать и развивать умения вести 

эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении; 

- приобретать опыт эстетического наблюдения и 

художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьѐ, резьба и  
роспись по дереву и ткани, чеканка); 

- приобретать опыт восприятия, эстетического 

анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников- анималистов (В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору 

учителя); 

- приобретать опыт восприятия, эстетического 

анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других 

по выбору учителя); 

- знать имена и узнавать наиболее известные 

произведения отечественных художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. 

Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других 

по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

- осваивать возможности изображения 

с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе); 

- осваивать приѐмы трансформации и 

копирования геометрических фигур в программе Paint, 

а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов; 

- осваивать в компьютерном редакторе 

(например, Paint) инструменты и техники – карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать 

простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева); 

- сваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

3 класс К концу обучения в третьем классе 

обучающийся научится: 

Модуль «Графика». 

- приобретать представление о 

художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе 

художников- иллюстраторов; 

- получать опыт создания эскиза книжки-

игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

Практическая работа   

Творческая работа 



заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте; 

- узнавать об искусстве шрифта и образных

 (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией; 

- создавать практическую творческую работу 

– поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение; 

- узнавать о работе художников над плакатами и 

афишами. Выполнять творческую композицию – эскиз 

афиши к выбранному спектаклю или фильму; 

- узнавать основные пропорции лица человека, 

взаимное расположение частей лица; 

- приобретать опыт рисования портрета (лица) 

человека; 

- создавать маску сказочного персонажа с ярко 

выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 

- осваивать приѐмы создания живописной 

композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или 

по представлению; 

- рассматривать, эстетически анализировать 

сюжет и композицию, эмоциональное настроение

 в натюрмортах известных отечественных 

художников; 

- приобретать опыт создания творческой 

живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта- автопортрета»; 

- изображать красками портрет человека с 

опорой на натуру или по представлению; 

- создавать пейзаж, передавая в нѐм активное 

состояние природы; 
приобрести   представление    о деятельности 
художника в театре; 

- создать красками эскиз занавеса или эскиз 

декораций к выбранному сюжету; 

- познакомиться с работой художников по 

оформлению праздников; 

- выполнить тематическую композицию 

«Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти 

и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

- приобрести опыт творческой работы: лепка 

сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя); 

- учиться создавать игрушку из подручного

 нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа»; 
- узнавать о видах скульптуры: скульптурные 

памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа); 

- приобретать опыт лепки эскиза парковой 



скульптуры. 

Модуль «Декоративно- прикладное искусство» 

- узнавать о создании глиняной и деревянной

 посуды: народные художественные промыслы 

гжель и хохлома; 

- знакомиться с приѐмами исполнения 

традиционных орнаментов, украшающих посуду гжели 

и хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла); 

- узнать о сетчатых видах орнаментов и их 

применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте; 

- осваивать навыки создания орнаментов при 

помощи штампов и трафаретов; 
получить опыт создания композиции орнамента в 
квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

- выполнить зарисовки или творческие 

рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города; 

- создать эскиз макета паркового пространства 

или участвовать в коллективной работе по созданию 

такого макета; 

- создать в виде рисунков или объѐмных 

аппликаций из цветной бумаги эскизы

 разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство; 

- придумать и нарисовать (или выполнить в 

технике бумагопластики) транспортное средство; 

- выполнить творческий рисунок – создать образ 

своего города или села или участвовать в коллективной 

работе по созданию образа своего города или села (в 

виде коллажа). 

Модуль «Восприятие                                   произведений 

искусства» 

- рассматривать и обсуждать содержание 

работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную

 визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги; 

- рассматривать и анализировать архитектурные 

постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные 

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности, приобретать представления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт- Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 



уметь обсуждать увиденные памятники; 

знать и уметь объяснять назначение основных 

 видов пространственных  искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, 

графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно- прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике; 

- знать и уметь называть основные жанры 

живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения; 

- знать имена крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях; 

- осуществлять виртуальные интерактивные

 путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских  квестах,

 в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий; 

- знать имена крупнейших отечественных 

портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях; 

- понимать значение музеев и называть, 

указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; 

- знать, что в России много замечательных 

художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой               графики» 

- осваивать приѐмы работы в графическом 

редакторе с линиями, геометрическими 

 фигурами, инструментами

 традиционного рисования; 

применять получаемые навыки для усвоения 

определѐнных учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путѐм различных повторений 

рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; 

создание паттернов; 

- осваивать с помощью создания схемы лица 

человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица; 

осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного 

изображения при создании, например, поздравительных 

открыток, афиши. 

 

4 класс К концу обучения в четвѐртом        классе 

обучающийся научится: 

Практическая работа 

Творческая работа 



Модуль «Графика» 

- осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные 

пропорции фигуры  человека, 

пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках; 

- приобретать представление о традиционных 

одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур; 

- создавать зарисовки памятников отечественной 

и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

- выполнять живописное изображение пейзажей  

разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной 

или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы); 

- передавать в изображении народные 

представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ 

мужчины в народном костюме; 

- приобретать опыт создания портретов 

женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи); 

- создавать двойной портрет (например, 

портрет матери и ребѐнка); приобретать опыт создания 

композиции на тему «Древнерусский город»; 

- участвовать в коллективной творческой 

работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщѐнный образ национальной 

культуры. 

Модуль «Скульптура» 

- лепка из пластилина эскиза памятника героям

 Великой Отечественной войны или участие в 

коллективной разработке проекта макета 

мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа выполняется после 

освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране в память о 

Великой Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно- прикладное искусство» 

- исследовать и делать зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), показать в рисунках 

традиции использования орнаментов

 в архитектуре, одежде, оформлении предметов 



быта у разных народов, в разные эпохи; 

- изучить и показать в практической 

творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 

уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта); 

- получить представления о красоте русского 

народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом 

его занятий и положением в обществе; 

познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традициях разных народов, со своеобразием одежды в 

разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

- получить представление о конструкции 

традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой; 

- познакомиться с конструкцией избы – 

традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы, понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища – 

юрты; 

- иметь знания, уметь объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они 

находятся, иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Знать 

основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить, иметь общее,

 целостное образное 

представление о древнегреческой культуре; 

- иметь представление об основных характерных

 чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их; 

- понимать и уметь объяснять, в чѐм 

заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников

 и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

- формировать        восприятие 
произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. 



Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 

Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору 

учителя); 

- иметь образные представления о каменном 

древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учѐтом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках 

русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи); 

- узнавать соборы Московского Кремля, 

Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова 

на Нерли; 

- уметь называть и объяснять содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве; 

- знать и узнавать основные памятники 

наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

 «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане, «Воин-освободитель» в берлинском

 Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в 

Санкт- Петербурге и другие по выбору учителя), знать 

о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников; 

- иметь представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать 

эти произведения; 

- узнавать, различать общий вид и представлять 

основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, знать особенности 

архитектурного   устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды; 

приводить примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

- осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы с помощью графических изображений и 

их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений; 

- моделировать в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства; 

- использовать поисковую систему для 



знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями еѐ украшений; 

- моделировать в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию юрты, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и 

внутренний вид юрты; 

- моделировать в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или 

романский собор, пагода, мечеть); 

- построить пропорции фигуры человека в 

графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные 

фазы движения, двигая части фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать

 анимацию схематического движения 

человека); 

- освоить анимацию простого повторяющегося 

движения изображения в виртуальном редакторе GIF-

анимации; 

- освоить       и        проводить  компьютерные 

презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков, делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать; 

- осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурным памятникам, в отечественные и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

       Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде учета текущих 

достижений учеников, носит безотметочный характер. 

     Промежуточная аттестация во 2-4 классах  проводится в конце учебного года в форме зачѐта.   

В рамках промежуточной аттестации по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» предусмотрена выставка творческих работ (фото – отчѐт).  

Условия получения зачѐта по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1. посещение учебных занятий по расписанию; 

2. выполнение творческих/практических работ, предусмотренных рабочей программой педагога 

на данный учебный период, или выполнение зачѐтной творческой/практической работы (на 

усмотрение учителя). 



 

ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МУЗЫКЕ 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

Этапы 
формирования 

Итоговые планируемые результаты  
 

Способы 
оценки 

1 класс -определять характер и настроение музыки с учетом 

терминов и образных определений, представленных в 

учебнике для 1 класса; 

-узнавать по изображениям некоторые музыкальные 

инструменты (рояль, пианино, скрипка, флейта, 

арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, 

балалайка); 

-проявлять навыки вокально- хоровой деятельности 

(вовремя начинать и заканчивать пение, -уметь петь 

по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить 

слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

-воспринимать музыку различных  жанров; 

-эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различныхвидах музыкально 

творческой деятельности; 

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

-воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

  
Творческая работа 

2 класс К    концу     обучения     во втором  классе 

обучающийся научится: 

 

-классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

-различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

-различать  изобразительные и 

выразительные   интонации,  находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций;  

-определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты;  

-группировать народные  музыкальные инструменты 

по принципу  звукоизвлечения:  духовые, ударные, 

струнные; 

-Определять принадлежность музыкальных 

Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

Творческая работа 



произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

-различать  на  слух  и исполнять 

произведения народной  и композиторской музыки 

других стран; определять на слух принадлежность 

народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно- шумовых инструментов; 

-различать  на слух  и   называть фольклорные 

элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных  композиторов (из числа 

изученных   культурно- национальных традиций и 

жанров);  

-определять   жанровые разновидности народных 

песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

-соотносить исполнение музыки с 

жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

- воплощать выразительные особенности 

профессионального  и  народного творчества в 

пении, движении, импровизациях: 

-воспринимать нравственное содержание музыкальных 
произведений. 

3 класс К    концу     обучения     в третьем классе 

обучающийся научится: 

определять характер и настроение музыки с учетом 

терминов и образных определений, представленных в 

учебнике для 3 класса; 

знать имен выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. 

Римский_Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. 

Прокофьев); 

воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях, как 

способе выражения чувств и мыслей человека; 

соотносить простые образцы народной и 

профессиональной музыки; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов (с учетом требований учебника для 3 

класса); 

распознавать художественный смысл различных 

форм строения музыки (формы — трехчастная, 

рондо, вариации); 

знать группы музыкальных 

инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных духовых; 

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности 

(умение исполнять более сложные длительности и 

ритмические рисунки, а также несложные элементы 

двухголосия—подголоски); 

соотносить исполнение  музыки с 

собственными       жизненными 

впечатлениями  и  осуществлять свой 

исполнительский  замысел,  предлагая 

исполнительский план песни и т.д.; осуществлять (в 

рамках решения     проектных задач) поиск 

Практическая работа   

Творческая работа 



необходимой информации, в т. ч. с использованием 

ИКТ; 
владеть первоначальными навыками самоорганизации 
и самооценки культурного досуга. 

4 класс К концу обучения в  четвѐртом       классе 

обучающийся научится: 

- эмоционально и осознанно воспринимать музыку

 различных жанров (в т.ч. фрагменты крупных

 музыкально- сценических жанров); 

-эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально- творческой 

деятельности; 

-размышлять о музыкальных  произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека;      

музыки   с жизненными впечатлениями;  

-ориентироваться  в музыкально- поэтическом 

творчестве,  в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

-сопоставлять    различные    образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные 

народные музыкальные  традиции,   понимая, что 

музыка разных народов выражает общие для всех 

людей мысли и чувства;  

- воплощать  художественно-образное содержание и 

интонационно- мелодические   особенности 

профессионального  и    народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх,  действах 

элементах дирижирования и др); 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально- исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально- творческую деятельность, музицировать 

и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

-овладеть умением оценивать 

нравственное содержание музыки разных жанров 

русских и зарубежных композиторов-классиков 

-соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, 

 -воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

-узнавать звучание различных певческих голосов, 

хоров, музыкальных инструментов и оркестров. 

Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

Творческая работа 

 

 



2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

       Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде учета текущих 

достижений учеников, носит безотметочный характер. 

     Промежуточная аттестация во 2-4 классах  проводится в конце учебного года в виде учета 

текущих достижений учеников (в форме зачѐта).    

Условия получения зачѐта по учебному предмету «Музыка»: 

1. посещение учебных занятий по расписанию; 

2. выполнение творческих/практических работ, предусмотренных рабочей программой педагога 

на данный учебный период, или выполнение зачѐтной творческой/практической работы (на 

усмотрение учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

Этапы 
формирования 

Итоговые планируемые результаты Способы оценки 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

 

- правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 

порядок на нѐм в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, 

иглой и аккуратной работы с клеем; 

- действовать по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке) ; 

- определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.) 

, использовать их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов 

(бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.) ; 

выполнять доступные технологические приѐмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, 

на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью 

клея, ниток и др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь 

изделия», «образец», «заготовка», 

«материал»,      «инструмент»,       «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами 

и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены 

труда; 
рассматривать и анализировать простые по конструкции 
образцы (по вопросам учителя) ; анализировать 
простейшую конструкцию изделия: 

Практическая 

работа 

Тестирование 

Творческая 

работа 



 выделять основные и дополнительные детали, называть 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов 

(природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.) , их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.) ; 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, 

линейка)   и приспособления (шаблон, стека, булавки и 

др.) , безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

- называть и выполнять последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приѐмы по 

изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) ; точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и 

др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 
- с помощью учителя выполнять практическую 

работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 

понимать простейшие виды   технической 

документации  (рисунок, схема)  , 

конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, 

участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы 

проектного характера. 

 

 

2 класс   

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 
- понимать смысл  понятий 
«инструкционная» («технологическая») карта,
 «чертѐж», «эскиз»,«линии чертежа», 
«развѐртка», «макет», «модель», «технология», 
технологические операции», «способы обработки» и 
практической деятельности; 
- выполнять задания по самостоятельно 

составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие) ; наблюдать гармонию предметов и 

Практическая 

работа 

Тестирование 

Творческая 

работа 



окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие 

правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание/образец по предложенным 

вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты 

для работы; исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.) ; 

- читать простейшие чертежи (эскизы) , называть 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии) 

; 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от 

двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с 

опорой на простейший чертѐж (эскиз); чертить 

окружность с помощью циркуля; выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала 

(выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного 

предмета) ; соотносить объѐмную конструкцию с 

изображениями еѐ развѐртки; 

- отличать макет от модели, строить трѐхмерный 

макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ 

соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические 

задачи;  

- применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять — своѐ или 

другое, высказанное в ходе обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 



разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере 

обслуживания. 

 
 

3 класс К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 

 

- понимать смысл   понятий   «чертѐж   развѐртки», 

«канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

- выделять и называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного) ; 

- узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и 

распространѐнные в крае ремѐсла; 

- называть и описывать свойства наиболее 

распространѐнных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 

и др.) ; 

- читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку 

развѐрток с помощью чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) ; 

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и 

центровая) ; 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, 

шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия 

освоенными ручными строчками; 

- решать простейшие задачи технико- 

технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в 

соответствии с технической или декоративно- 

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный 

материал в зависимости от требований конструкции; 

Практическая  

работа 

Тестирование 

Творческая 

работа 



- называть несколько видов информационных 

технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся) ; 

- понимать назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютере и других электронных средствах 

обучения; 

- использовать возможности компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении 

обучающих, творческих и проектных заданий; 
выполнять проектные задания в соответствии с 
содержанием изученного материала на основе 
полученных знаний и умений. 

4 класс К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся 

научится: 

- формировать общее представление о мире 

профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного) , о 

наиболее значимых окружающих производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно 

организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, 

выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы 

обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.) , 

комбинировать различные способы в зависимости и 

от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, 

понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского 

характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения 

изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать 

простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и 

Практическа

я работа 

 Творческая 

работа 



печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; Оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) ; 

- работать с доступной информацией; работать в 

программах Word, Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и 

разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах 

совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению 

товарищей, договариваться; 
участвовать в распределении ролей, координировать 
собственную работу в общем процессе. 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

      Промежуточная аттестация по «Технологии» обучающихся 1-го класса проводится в виде 

учета текущих достижений учеников, носит безотметочный характер.   

      Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце учебного года в виде учета 

текущих достижений учеников. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

Этапы 
формирования 

Итоговые планируемые результаты Способы оценки 

1 класс  К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

Знания о физической культуре: 

-различать основные предметные области физической 

культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

-формулировать правила составления распорядка дня с 

использованием знаний принципов личной гигиены, 

требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь  представление      о      

здоровом      образе      жизни, о важности ведения 

активного образа жизни, формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной 

площадке); 

-формулировать простейшие правила закаливания и 

организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, применять их в повседневной жизни, 

понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития, 

описывать формы наблюдения за динамикой развития 

гибкости и координационных способностей; 

-иметь представление об основных видах разминки. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровье формирующими физическими упражнениями: 

-выбирать гимнастические упражнения для формирования 

стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, 

упражнения для развития гибкости и координации; 

-составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, 

выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели 

длины и массы тела, сравнивать их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивные эстафеты, строевые упражнения:  
-участвовать в спортивных эстафетах, развивающих 

подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на 
выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальных шагов, выполнять игровые  задания 

для знакомства с видами спорта,  основами туристической 

деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

-осваивать технику выполнения гимнастических 

упражнений для формирования опорно-двигательного 

аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

  



-упражнения основной  гимнастики  на развитие 

физических  качеств  (гибкость,  координация), 

эффективность развития которых приходится на период 

начального общего образования, и развития силы, 

основанной на удержании собственного веса; осваивать 

гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных          способностей, в том числе с 

использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

-осваивать гимнастические упражнения, направленные на 

развитие жизненно  важных навыков и умений 

(группировка, кувырки, повороты в обе стороны, 

равновесие   на  каждой ноге попеременно, 

прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в 

обе стороны; 
-осваивать способы игровой деятельности. 

2 класс К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

Знания о физической культуре: 

-описывать технику выполнения освоенных 

гимнастических упражнений по видам разминки, отмечать 

динамику развития личных физических качеств: гибкости, 

силы, координационно-скоростных способностей; 

-кратко излагать историю физической культуры, 

гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов 

спорта, излагать и находить информацию о ГТО, 

его нормативов, описывать технику удержания на воде и 

основных общеразвивающих гимнастических упражнений 

как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать 

правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

-выбирать и составлять комплексы упражнений основной 

гимнастики для выполнения определѐнных задач, включая 

формирование свода стопы, укрепление определѐнных 

групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

-использовать технику контроля за соблюдением осанки и 

правильной постановки стопы при ходьбе, характеризовать 

основные показатели физических качеств и способностей 

человека (гибкость, сила, выносливость, координационные 

и скоростные способности) и перечислять возрастной 

период для их эффективного развития; 

-принимать решения в условиях игровой деятельности, 

оценивать правила безопасности в процессе игры; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью:  

Тестирование 



-составлять письменно и выполнять индивидуальный 

распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, 

измерять, сравнивать динамику развития физических 

качеств                                                      и способностей: гибкости, координационных 

способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений при выполнении упражнений с различной 

нагрузкой; 

-классифицировать виды физических упражнений в 

соответствии с определѐнным классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, по преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивные эстафеты, командные перестроения:  

-участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах;  

-устанавливать ролевое участие членов команды;  

-выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

-осваивать физические упражнения на развитие 

гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

-осваивать и демонстрировать технику перемещения 

гимнастическим шагом, мягким бегом вперѐд, назад, 

прыжками, подскоками, галопом; 

-осваивать и демонстрировать технику выполнения 

подводящих, гимнастических и акробатических 

упражнений,       танцевальных       шагов,       работы с 

гимнастическими предметами для развития моторики, 

пространственного воображения, меткости, гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

-демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на 

каждой ноге попеременно, прыжки на месте с 

полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 

стороны); 
 



 -проявлять физические качества: гибкость, 

координацию – и демонстрировать динамику их 

развития; 

-осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

-осваивать строевой и походный шаг. 
Спортивно-оздоровительная деятельность:  

-осваивать и демонстрировать технику стилей 

спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой 

улучшения показателей скорости при плавании на 

определѐнное расстояние; 

-осваивать комплексы гимнастических упражнений и 

упражнений акробатики 

с использованием и без использования 

гимнастических предметов (мяч, скакалка);  

-осваивать универсальные  умения прыжков, 

поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и 

прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с 

прямыми и согнутыми коленями, прямо и с 

полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и 

подскоки через вращающуюся скакалку; 

-осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах 

(при возможных погодных условиях), бега на 

скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, 

прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и 

иное; осваивать универсальные умения при 

выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по 

виду спорта (по выбору).  

Тестирование 

4 класс  К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся 

научится: 

Знания о физической культуре: 

-определять и кратко характеризовать физическую 

культуру, еѐ роль в общей культуре человека, 

пересказывать тексты по истории физической 

культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью; 

-называть направления физической культуры в 

классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического 

воспитания; 
-понимать и перечислять физические упражнения в 
классификации  по преимущественной целевой 
направленности; 

-формулировать основные задачи физической 

культуры, объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

Тестирование 



-характеризовать туристическую деятельность, еѐ 

место в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания и отмечать роль 

туристической деятельности в ориентировании на 

местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

-давать основные определения по организации 

строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, 

колонна; 

-знать строевые команды; 

-знать и применять методику определения 

результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно- скоростных 

способностей; 

-определять ситуации, требующие применения 
правил предупреждения травматизма; 

-определять состав спортивной одежды в 

зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

-различать гимнастические упражнения по 

воздействию на развитие физических качеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

 

Способы физкультурной деятельности:  

-составлять индивидуальный  режим дня, вести 

дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своѐ состояние 

после закаливающих процедур; 

-измерять показатели развития физических качеств и 
способностей о методикам программы по физической 

культуре (гибкость, координационно-скоростные 
способности); 

-объяснять технику разученных гимнастических 

упражнений и специальных физических упражнений 

по виду спорта (по выбору); 

-общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности; 

-моделировать комплексы упражнений по заданной 

цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, 

моторики, улучшение подвижности суставов, 

увеличение  эластичности  мышц, формирование 

стопы и осанки, развитие меткости и другие;  

-составлять, организовывать и проводить подвижные 
игры с элементами соревновательной деятельности 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

-осваивать  универсальные  умения  по 

самостоятельному выполнению упражнений  в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические 

минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 



-моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств и способностей в 

зависимости от уровня физической 

подготовленности и эффективности динамики 

развития физических качеств и способностей; 

-осваивать универсальные умения по контролю за 

величиной физической нагрузки при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств по 

частоте сердечных сокращений; 

-осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

гимнастических упражнений при различных видах 

разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в 

целях обеспечения нагрузки на группы мышц в 

различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, 

стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты 

эффективного развития собственных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

-осваивать и показывать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений; 

-осваивать технику выполнения спортивных 

упражнений; 

-осваивать универсальные умения по 

взаимодействию       в       парах        и        группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять   физические   качества   гибкости, 

координации  и быстроты   при выполнении

 специальных  физических упражнений и 

упражнений основной гимнастики;  

различать,  выполнять  и озвучивать   строевые 

команды; 

-осваивать универсальные умения по взаимодействию 

в группах при разучивании и выполнении физических 

упражнений; 
-описывать и демонстрировать правила 
соревновательной деятельности по виду спорта (на 
выбор); 

-соблюдать правила техники безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом; 

-демонстрировать технику удержания 

гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

-демонстрировать технику выполнения равновесий, 

поворотов, прыжков толчком с одной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

-осваивать технику выполнения акробатических 

упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, 

мост из различных положений по выбору, стойка на 

руках); 

-осваивать технику танцевальных шагов, 

выполняемых индивидуально, парами, в группах;  



-моделировать  комплексы упражнений общей 

гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у 

опоры); 

-осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр, игровых 

заданий, спортивных эстафет; 

-осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности; 
-осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

      Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в виде учета 

текущих достижений учеников, носит безотметочный характер.   

       Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года во 2-4 классах проводится 

в форме спортивной эстафеты (фото-отчѐт). 

        При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: уровень физического 

развития, двигательные возможности и последствия заболеваний учащихся (структура 

дефекта). 

         Успеваемость оценивается по пятибалльной системе. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;  

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения;  

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам;  

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать 

об этом учащимся. 

 

 

 

График контрольных мероприятий. 

Количество контрольных работ регламентируется рабочими программами. 

График оценочных процедур на каждую четверть размещается на официальном сайте 

СОШ №2 во вкладке «Филиал СОШ №3» (Учебная деятельность).  
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Приложение № 02 к приказу  

от 12.01.2024 № 06-О 

 

Содержательный раздел 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОФП» 

 

Пояснительная записка 

Данный  курс  рассчитан  на  учащихся 9-11 лет, 1 час в неделю. Общее количество 

часов  для реализации программы  – 34 часа.   Заниматься в секции может каждый школьник 

(мальчики и девочки), прошедший медицинский осмотр и допущенный к занятиям на уроках 

физической культуры, подтверждающий отсутствие противопоказаний к занятиям этим 

видом спорта. Количество учащихся в группе не менее 14 человек. Форма занятий - 

групповая. 

Занятия в секции общефизической подготовки являются хорошей школой физической 

культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания  занимающихся. 

Достижения всестороннего развития, широкого овладения физической культурой и 

выполнения на этой основе контрольных нормативов по физической культуре, приобретения 

навыков и умений самостоятельно заниматься физической культурой; формирования 

моральных и волевых качеств, активной общественной деятельности.  

 Реализация цели кружка осуществляется через решение следующих задач: 

Обучающие: 

1. сохранить и укрепить здоровья детей; 

2. формировать привычку к здоровому образу жизни; 

3. формировать правильную осанку, укреплять опорно-двигательный аппарат.  

4. формировать двигательные навыки и умения; 

Развивающие: 

1. развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление. 

2. развивать физические способности (силовые, скоростно-силовые,  координационные,  

выносливость, гибкость); 

3. развивать самостоятельность, инициативу. 

Воспитательные: 

1. воспитывать чувство патриотизма;   

2. вырабатывать умения владеть волевыми усилиями. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности по общей физической подготовке создаѐт 

необходимый фундамент крепкого здоровья, также под воздействием занятий физическими 

упражнениями улучшается умственная работоспособность ребенка. Это происходит в 

результате положительного влияния чередования характера деятельности, смены умственной 

и физической работы, а также применения кратковременных физических нагрузок, которые 

оказывают положительное влияние на протекание психических процессов  

Основной формой занятий является групповое практическое занятие,  которое при 

необходимости включает теоретический блок (в виде беседы, инструктажа, обучающей 

презентации, демонстрации техники и т.п.). Практическая часть занятия состоит из 

подготовительной, основной и заключительной частей. 



Возможными формами организации деятельности детей на занятии являются: 

групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные. 

При организации занятий могут быть использованы разные методы: фронтальный, 

групповой, круговой и индивидуальный. 

Для обучения используются различные методы преподавания: словесный, наглядный, 

практический. 

Разучивание нового упражнения осуществляется в следующей последовательности: 

объяснение, показ педагогом, выполнение упражнений детьми. Отработка упражнений 

должна проводиться с эффективным контролем исходных и промежуточных положений и 

применением помощи: фиксации, поддержки, ограничения. 

После овладения обучающимися в полной мере определенным комплексом 

упражнений или двигательными навыками возможно использование поточного способа, 

характеризуемого непрерывным выполнением упражнений без остановки для показа и 

объяснения очередного движения. 

В программу входят следующие разделы: 

Раздел 1. Основы знаний (ОЗ). 

ОЗ включает в себя технику безопасности на занятиях и правила поведения в зале, а 

также технику безопасности при дистанционном обучении. Правила обращения со 

спортивным оборудованием и инвентарем, способы самоконтроля (ЧСС), диагностику 

физической подготовленности, беседы о здоровом образе жизни, правильном питании. 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка (СФП).  

СФП включает в себя дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, формирования 

навыка правильной осанки, выполнение акробатических элементов (кувырки, стойка на 

лопатках, мост); укрепление мышц свода стопы, профилактику плоскостопия.  

Раздел 3. Общая физическая подготовка (ОФП).  

ОФП включает в себя развитие физических способностей (сила, гибкость, скорость, 

скоростно-силовые, выносливость, координация) и познавательных процессов (память, 

внимание, мышление) в процессе подвижных и малоподвижных игр. 

 

 

 

№п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 Основы знаний. 2 

2 Специальная физическая подготовка. 20 

2 Общая физическая подготовка. 12 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностный результат:  

- принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;  

- соблюдать технику безопасности на занятиях «ОФП»; 

- соблюдать трудовую дисциплину и проявлять ответственность; 

- ответственно относиться к учению, владеть способностью к саморазвитию и 



самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- владеть приемами личного самовыражения и саморазвития;  

- приобретать опыт физической деятельности для достижения жизненных целей; 

- настраиваться на преодоление трудности;  

- знать и корректировать собственные отрицательные качества, контролировать свои 

действия;  

- соблюдать этические нормы в поведении.  

Метапредметный  результат: 

- ставить цель, планировать деятельность по достижению результата;  

- устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми, заявлять свою нравственную 

позицию, формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- работать в команде, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 - сотрудничать, оказывать помощь другим;  

Предметный результат:  

- владеть терминологическим аппаратом;  

- соблюдать технику безопасности на занятиях «ОФП»; 

- уметь пользоваться инвентарем; 

 - уметь самостоятельно составлять комплекс ОРУ упражнений.  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Конструирование CUBORO» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Конструирование 

CUBORO» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП начального общего образования, программой 

формирования универсальных учебных действий, планом внеурочной деятельности 

СОШ №3, филиала МАОУ "СОШ №2", с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться и ориентирована на следующие направления: 

общеинтеллектуальное (познавательно- исследовательская деятельность и 

пропедевтика инженерного образования) 

Возраст детей: 6-11лет. 

Cuboro – это игра многих поколений. Способствует развитию 

интеллектуальных способностей у детей и взрослых. Cuboro развивает 

пространственное воображение, логическое мышление, концентрацию внимания и 

творческие способности. 

На поверхности и внутри кубиков Cuboro (куборо) имеются симметрично 

подобранные углубления и отверстия. Соединяя кубики, Вы имеете возможность 

создать лабиринты разной сложности. 

Предлагаемая модель внеурочной деятельности включает в себя 

конструирование Cuboro, первая ступень - ПРОПЕДЕВТИКА ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

«Cuboro» способствует развитию воображения (пространственного) и 

http://cuboro.ru/services/doshkolnoe-obrazovanie/propedevtika-inzhenernogo-obrazovaniya-v-dou/
http://cuboro.ru/services/doshkolnoe-obrazovanie/propedevtika-inzhenernogo-obrazovaniya-v-dou/


творческих навыков. Построение из кубиков требует аккуратности и терпения. 

Благодаря многофункциональным элементам (на разных уровнях или в разных 

направлениях) можно создать две и более пересекающиеся дорожки-лабиринта, что 

делает и игру, и ее планирование (в т.   ч.   с   несколькими    участниками)    

интереснее.    Командная/групповая    работа    с системой cuboro обязательна. 

Большинство задач системы cuboro рассчитаны именно на командную, 

коллективную работу. Главное, что нужно подчеркнуть: команда в системе cuboro 

может состоять из разных возрастных групп. Опытные игроки могут давать 

инструкции, подсказки. Развитие детей протекает очень индивидуально, и, 

соответственно, навык строительства тоже может быть выражен у разных детей 

очень по-разному. 

Общая характеристика курса "Куборо" 

Описание конструктора «Cuboro» 

«Cuboro» представляет собой набор одинаковых по размеру (5 на 5 на 5 см) 

кубических элементов, из которых можно, по желанию, построить какую угодно 

дорожку-лабиринт для шарика. Кубические элементы с 12 различными функциями 

можно использовать в любых комбинациях. В кубиках прорезаны отверстия – 

прямые либо изогнутые желобки и туннели. Путем составления друг с другом, а 

также одного на другой можно получить конструкции дорожек-лабиринтов 

различных форм. Построение таких систем способствует развитию навыков 

комбинации и экспериментирования. 

Существует возможность выбирать из игровых наборов отдельные элементы, 

для которых детям даются отдельные задания, в зависимости от целей обучения. 

Благодаря своим практически бесконечным возможностям для комбинирования. 

Цели: 

 создать организационные и содержательные условия, обеспечивающие 

развитие у младших           школьников первоначальных технических навыков через 

к онструкторские умения на  основе «Cuboro»; 

 пропедевтика инженерного образования. 

Задачи: 

 Развитие когнитивных способностей младших школьников (трѐхмерное, 

комбинаторное, оперативное и логическое мышление). 

 Развитие памяти и концентрации у детей младшего школьного возраста. 

 Учить решать неограниченное количество задач разной степени сложности. 



 Развитие у младших школьников пространственного воображения, творчества, 

креативности и умения работать в команде: творческое решение поставленных 

задач, изобретательность, поиск нового и оригинального. 

 Совершенствование у младших школьников практических навыков 

конструирования и моделирования: обучение конструированию по образцу, 

схеме, условиям, по собственному замыслу. 

 Выявление и поддержка детей, одаренных в области инженерного образования 

для дальнейшего развития «Cuboro» на уровне основного общего образования. 

 

 Место курса внеурочной деятельности: 1 час в неделю 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Представление содержания программы. Правила охраны труда. 

Организационные вопросы. Презентация «История возникновения конструктора 

«Cuboro». 

Практика. Игры на знакомство учащихся друг с другом и с педагогом 

дополнительного образования. 

Тема 2. Простые фигуры 

Основные кубические элементы «Cuboro». Нумерация кубиков. 

Классификация отверстий и ходов. Координатная сетка, особенности работы с ней. 

Построение начальных конструкций, направленных по горизонтали и вертикали. 

Практика. Индивидуальная игра учащегося с конструктором. Игра 

«Определи на ощупь номер кубика» с целью: закрепление представлений о 

кубических элементах по тактильным ощущениям. 

Тема 3. Построение фигур по чертежу 

Определение названия кубика по номеру. Строительство конструкции из 

трех кубиков. Построение конструкций по заданной координатной сетке, по 

объемному изображению. Шарик и его значимость в игре. Основные правила 

начального движения шарика по поверхностям. Плавное и быстрое движение шарика 

по дорожке. 

Практика. Построение простых конструкций из трех, пяти элементов. 

Построение тоннеля, желобка. Практическая работа: построение по координатной 

сетке, объемному изображению. Игра «Что лишнее в цепочке построения». 

Тема 4. Создание фигур по основным параметрам 

Строительство конструкции из пяти и более кубиков. Движение шарика по 

заданной поверхности: отверстие, дорожка, тоннель. Особенности построение 

тоннелей. Простые и сложные тоннели. Движение через тоннели. Движение шарика 

только по дорожкам; только по тоннелям. Строительство конструкции с двумя и 

тремя дорожками, с дорожками и тоннелями. Использование различных комбинаций 

в построении. Главные ошибки в построении конструкций и пути их исправления. 

Практика. Самостоятельное построение конструкции из пяти и более 

кубиков. Создание различных вариантов конструкций с добавлением разных деталей. 

Практическое закрепление материала: медленное и быстрое движение шарика по 



дорожкам и тоннелям. Опыты с движением шарика по конструкциям с одной и 

несколькими дорожками, тоннелями. Работа в команде. Работа на заданное время. 

Тема 5. Создание фигур по геометрическим параметрам 

Строительство конструкции с использованием всех кубиков набора. 

Многоуровневые построения. Строительство конструкций с опорой на 

геометрические параметры: создание дорожек с помощью кубиков с прямым и 

изогнутым желобом. Понятие симметрия в строительстве. Симметрия законченных 

конструкций и контуров фигур. Построение конструкции по времени. Главные 

ошибки при построении конструкции по времени и пути их исправления. 

Практика. Самостоятельная и групповая работа по построению конструкций 

с использованием всех кубиков набора. Изменение постройки двумя способами: 

заменой одних деталей на другие или надстройкой их в высоту, длину. 

Симметричные построения с использованием минимального и максимального набора 

элементов. Командная работа на время. 

Тема 6. Создание фигур по заданному контуру 

Строительство конструкций по заданному контуру и размеру. Подбор 

кубиков, которые соответствуют заданному контуру и размеру. Варианты 

использования дорожек и тоннелей при заданной конструкции. 

Практика. Самостоятельная и групповая работа по построению конструкций 

с опорой на схему, объемное изображение. Построение дорожек и тоннелей по 

заданному контуру. Практическое закрепление материала с использование карточек-

заданий. Самостоятельная и групповая работа на заданное время. 

Тема 7. Экспериментирование 

Группировка кубиков по группам. Понятие «эксперимент». Различные 

эксперименты с направлением движения, временем движения шарика и набором. 

Строительство конструкций из определенного набора кубиков. Зависимость скорости 

движения шарика от объема и сложности конструкции. Главные ошибки при работе в 

команде, пути их исправления. 

Практика. Задания на построение конструкций по координатной сетке, 

чертежу, объемному изображению. Проведение опытов и экспериментов с 

построением, движением шарика. Проведение соревнований среди команд 

объединения. 

Тема 8. Создание фигур по собственному замыслу 

Особенности создания конструкций по собственному замыслу. Конструкции 

с наименьшим количеством кубиков и конструкции с использованием всех кубиков 

набора. Создание произвольных конструкций по заданным задачам: количество 

кубиков и уровней; количество дорожек и тоннелей; сложность конструкции. 

Практика. Самостоятельная практика по созданию конструкций. 

Индивидуальная и групповая работа по разработке схем произвольных конструкций. 

Тема 9. Опыты 

Движение шарика по заданной траектории, по наклонной плоскости. 

Плавный и быстрый бег шарика. Различные опыты с разнообразным движением 

шарика. 

Практика. Индивидуальная и групповая работа по проведению опытов с 

движением и ускорением шарика; движением шарика по заданной и произвольной 

траектории. 



Тема 10. Соревнования 

Правила проведения соревнований. Правила поведения на соревнованиях. 

Работа в команде: цель и задачи команды, распределение обязанностей, 

ответственность каждого участника команды. Основные нарушения при работе в 

команде, на соревнованиях. 

Практика. Участие в соревнованиях. 

Тема 11. Итоговое занятие 

Практика. Конструирование по собственному замыслу. Выставка 

конструкций учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 проявляет познавательный интерес к конструированию; 

 стремится к саморазвитию и самоорганизации; 

 понимает важность развития логического мышления; 

 относится ответственно к выбранной деятельности; 

 понимает положительные стороны изучения конструктора CUBORO. 

Метапредметные 

Познавательные: 

 сравнивает, анализирует, классифицирует кубики CUBORO, выделяет сходства и 

различия; 

 устанавливает причинно-следственные связи; 

 строит рассуждения, делает выводы; 

 использует полученную информацию для выполнения учебных заданий; 

 использует знаково-символические средства для изображения кубиков CUBORO на 

бумаге; 

 выбирает рациональные способы решения задач. 

Регулятивные: 

 принимает и сохраняет цель деятельности; 

 осуществляет контроль и самоконтроль; 

 планирует свою деятельность в соответствии с поставленными задачами; 

 оценивает свою деятельность, понимает причины успеха/неуспеха. 

Коммуникативные: 

 включается в коллективное обсуждение вопросов совместно с учителем и сверстниками; 

 слушает партнера, не перебивает, вникает в смысл слов собеседника; 

 договаривается и приходит к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулирует собственное мнение и позицию; 

 осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 учитывает мнение собеседников; 

 формулирует ответы на вопросы. 



Предметные: 

 имеет представление о конструкторе CUBORO; 

 применяет знания о составе набора CUBORO, о номерах кубиков; 

 различает кубики CUBORO; 

 строит конструкции разного уровня сложности по образцу; 

 строит конструкции разного уровня сложности без образца; 

 посчитывает количество касаний шарика кубиков; 

 изображает кубики CUBORO на бумаге; 

 решает задачи с использованием конструктора CUBORO; 

 строит конструкции на время; 

 выполняет творческие работы по созданию конструкций; 

 договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Пояснительная записка 

 

             Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, федеральной 

образовательной программы начального общего. Это позволяет обеспечить единство  

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и 

внеурочной деятельности.  

          Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном»  составляют   следующие документы.  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676).  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03–1190. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).  

          Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на:  



 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;     

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;      

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

 

Содержание рабочей программы курса внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края.  

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память  

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений(«Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)»,  

«День народного единства», «Урок памяти»).  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады  

города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет 

со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День  

защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок 

памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 

страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая  

грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия 

от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового 

достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь 

— столица 



  

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных 

религиях.  

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют  

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем 

добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности.  

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов.  

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

 

Государственные праздники Российской Федерации: 

Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года 

в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 

января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов 

России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных 

открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 

упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? 



  

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- 

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д.Менделеева. День российской 

науки»).  

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. 

Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! 

Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали 

друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд 

и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 

День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботитьсяо ее процветании. 

Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской 

Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских 

гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей 

страны – едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку возможность с 6,5 лет 

учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и 

всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя 

– социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые 

учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие 

педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская 



  

школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения

 предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так 

было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной 

войны с фашистами. («День народного единства»). Различные праздники, посвященные 

истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья –первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях  

разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и  

дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге 

семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама  

— главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время  

присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в 

жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). 

Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»).  

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя»,  

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).  

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные  

представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах 



  

патриота своей страны.  

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и  

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм п  оведения и 

правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной  

деятельности.  

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества,  

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру,  

проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 

тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные 

выступления.  

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность  

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).  

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных  

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка.  



  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, 

к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. Литературное чтение: осознание 

значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о многообразии 

жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации приобщении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. Основы 

религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 



  

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском 

обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры.  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 03 к приказу  

от 12.01.2024 № 06-О 

 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки 
Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых 

предметных результатов 

Способ оценки, тип 

контроля 

Русский язык 

5 класс Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность 

русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, 

основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, 

предложение). 

Язык и речь 
Характеризовать различия между 

устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов 

речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач 

и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические 

высказывания объѐмом не менее 5 

предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объѐмом не 

менее 3 реплик. 

Владеть различными видами 

аудирования: выборочным, 

-ознакомительным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст объѐмом не менее 

100 слов. 

Понимать содержание прослушанных 

и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

объѐмом не менее 150 слов: устно и 

Стартовый – письменная 

контрольная работа. 

 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, 

словарный диктант, тест, 

диктант, домашнее здание. 

 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа 



  

письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной 

форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объѐм исходного 

текста должен составлять не менее 100 

слов; для сжатого изложения – не менее 

110 слов). 

Осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы 

современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания 

текста объѐмом 90–100 слов; словарного 

диктанта объѐмом 15–20 слов; диктанта на 

основе связного текста объѐмом 90–100 

слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст 
Распознавать основные признаки 

текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать 

средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти 

знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, 

его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и 

абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функ-ционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных 

признаков текста, особенностей 



  

функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных 

признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с 

опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 3 и более 

предложений; классные сочинения 

объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный 

текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на 

образец. 

Владеть умениями информационной 

переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой, 

сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать еѐ 

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на 

заданную тему в виде презентации. 

Редактировать 

собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об 

особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать 

различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ 



  

слов. 

Использовать знания по фонетике, 

графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 
Оперировать понятием 

«орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные 

орфограммы. 

Применять знания по орфографии в 

практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология 
Объяснять лексическое значение 

слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и 

многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять 

слова-паронимы. 

Характеризовать тематические 

группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов 

(в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими 

словарями (толковым словарѐм, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, 

паро-нимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как 

минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове 

(корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулѐм звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при 

выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания 

неизменяемых приставок и приставок на -з 

(-с); ы – и после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, 



  

непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ѐ – о после шипящих в корне 

слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ 

слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. 

Орфография 
Применять знания о частях речи как 

лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе 

частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы. 

Проводить морфологический анализ 

имѐн существительных, частичный 

морфологический анализ имѐн 

прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ 

имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного). 

Применять знания по морфологии 

при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного; объяснять его роль в 

речи. 

Определять лексико-грамматические 

разряды имѐн существительных. 

Различать типы склонения имѐн 

существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Проводить морфологический анализ 

имѐн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, 

произношения имѐн существительных, 

постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых 

имѐн существительных. 

Соблюдать правила правописания 

имѐн существительных: безударных 



  

окончаний; о – е (ѐ) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- 

– -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); корней с 

чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – 

-ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -

клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; 

употребления (неупотребления) ь на конце 

имѐн существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание 

собственных имѐн существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного; объяснять его роль в 

речи; различать полную и краткую формы 

имѐн прилагательных. 

Проводить частичный 

морфологический анализ имѐн 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, 

произношения имѐн прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках 

изучен-ного). 

Соблюдать правила правописания 

имѐн прилагательных: безударных 

окончаний; о – е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имѐн прилагательных с основой на 

шипящие; правила слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; 

объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства 

инфинитива (неопределѐнной формы) 

глагола, выделять его основу; выделять 

основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определять спряжение глагола, 

уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения 



  

глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания 

глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как 

показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – 

-ива-; личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация 
Распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ 

простых осложнѐнных и сложных 

предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

простые нео-сложнѐнные предложения; 

простые предложения, осложнѐнные 

однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных 

членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные); определять главные 

(грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; 



  

сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным 

в форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем 

прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать на письме 

пунктуационные правила при постановке 

тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять на письме 

диалог. 

Проводить пунктуационный анализ 

предложения (в рамках изученного). 

 

6 класс Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации и как языка межнационального 

общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском 

литературном языке. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические 

высказывания объѐмом не менее 6 

предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к 

действию, обмен мнениями) объѐмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами 

аудирования: выборочным, 

Стартовый – письменная 

контрольная работа. 

 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, 

словарный диктант, тест, 

диктант, домашнее здание. 

 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 



  

ознакомительным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст объѐмом не менее 

110 слов. 

Понимать содержание прослушанных 

и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

объѐмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме 

содержание прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объѐм 

исходного текста должен составлять не 

менее 160 слов; для сжатого изложения – 

не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических 

средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объѐмом 100–110 слов; 

словарного диктанта объѐмом 20–25 слов; 

диктанта на основе связного текста 

объѐмом 100–110 слов, составленного с 

учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам; с 

точки зрения его принадлежности к 



  

функ-ционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как 

типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, 

действий). 

Выявлять средства связи 

предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную 

соотнесѐнность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-

смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой 

практике; использовать знание основных 

признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, 

его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и 

абзацев. 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение 

искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 5 и более 

предложений; классные сочинения 

объѐмом не менее 100 слов с учѐтом 

функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной 

переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать еѐ 

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на 

заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 



  

представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста. 

Редактировать собственные тексты с 

опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности 

официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и 

жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-

деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 
Различать слова с точки зрения их 

происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с 

точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы 

и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); 

определять стилистическую окраску слова. 

Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в 

речи с целью повышения еѐ богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте 

фразеологизмы, уметь определять их 

значения; характеризовать ситуацию 

употреб-ления фра-зеологизма. 

Осуществлять выбор лексических 

средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 



  

Словообразование. Культура речи. 

Орфография 
Распознавать формообразующие и 

словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования 

имѐн прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике 

правописания. 

Соблюдать правила правописания 

сложных и сложносокращѐнных слов; 

правила правописания корня -кас- – -кос- с 

чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. 

Орфография 
Характеризовать особенности 

словообразования имѐн существительных. 

Соблюдать правила слитного и 

дефисного написания пол- и полу- со 

словами. 

Соблюдать нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имѐн 

существительных. 

Различать качественные, 

относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения 

качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования 

имѐн прилагательных; нормы 

произношения имѐн прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -

ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн 

прилагательных. 

Распознавать числительные; 

определять общее грамматическое 

значение имени числительного; различать 



  

разряды имѐн числительных по значению, 

по строению. 

Уметь склонять числительные и 

характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических 

функций числительных; характеризовать 

роль имѐн числительных в речи. 

Правильно употреблять 

собирательные имена числительные; 

соблюдать правила правописания имѐн 

числительных, в том числе написание ь в 

именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила 

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; 

определять общее грамматическое 

значение; различать разряды местоимений; 

уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения 

в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 

3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать 

правила правописания местоимений с не и 

ни, слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений. 

Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; 

использовать личные глаголы в безличном 

значении. 

Соблюдать правила правописания ь в 

формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ 

имѐн прилагательных, имѐн числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания 

по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Проводить фонетический анализ 

слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и 

правописания слов. 



  

Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в 

рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 

7 класс Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как 

развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить 

примеры). 

Язык и речь  
Создавать устные монологические 

высказывания объѐмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-- 

по-пулярной литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: 

диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами 

аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный 

или прочитанный текст объѐмом не менее 

120 слов. 

Понимать содержание прослушанных 

и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и 

Стартовый – письменная 

контрольная работа. 

 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, 

словарный диктант, тест, 

диктант, домашнее здание. 

 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 



  

главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них; подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного 

изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого 

и выборочного изложения – не менее 200 

слов). 

Осуществлять адекватный выбор 

языковых средств для со-здания 

высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объѐмом 110–120 слов; 

словарного диктанта объѐмом 25–30 слов; 

диктанта на основе связного текста 

объѐмом 110–120 слов, составленного с 

учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письме пра-вила речевого 

этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения 

его соответствия ос-новным признакам; 

выявлять его структуру, особенности 

абзац-ного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, 

его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и 

абзацев. 

Выявлять лексические и 

грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых -типов речи с 

опорой на жизненный и читательский 

опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и 

более предложений; классные сочинения 

объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля 

и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной 



  

переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; передавать 

содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на 

заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного 

языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные 

разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности 

публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств 

выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы 

построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического 

стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги 

(инструкция). 

Владеть нормами построения текстов 

публицистического стиля. 

Характеризовать особенности 

официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые 



  

особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Система языка 
Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в 

практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в 

том числе с использованием 

фразеологических словарей русского 

языка. 

Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение 

в художественном тексте и использовать в 

речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки 

зрения сферы его употреб-ления, 

происхождения, активного и пассивного 

запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов; 

применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных 

частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать 

особенности употребления омонимов в 

речи. 

Использовать грамматические 

словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 
Распознавать причастия и 

деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить 

их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие 



  

Характеризовать причастие как 

особую форму глагола, определять 

признаки глагола и имени прилагательного 

в причастии; определять синтаксические 

функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего 

и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и 

характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять 

причастия. 

Проводить морфологический, 

орфографический анализ причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с 

причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в 

речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). 

Правильно ставить ударение в некоторых 

формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях 

и отглагольных именах прилагательных, 

написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего 

времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках 

изученного). 

Деепричастие 
Определять признаки глагола и 

наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, 

орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный 

оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия 

в речи. 



  

Правильно ставить ударение в 

деепричастиях. 

Применять правила написания 

гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания 

не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с 

одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. 

Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды 

наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, 

орфографический анализ наречий (в 

рамках изученного), применять это умение 

в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования 

степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них 

ударения. 

Применять правила слитного, 

раздельного и дефисного написания 

наречий; написания н и нн в наречиях на -о 

и -е; написания суффиксов -а и -о наречий 

с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребления ь на конце наречий после 

шипящих; написания суффиксов наречий -

о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и 

раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 
Давать общую характеристику 

служебных частей речи, объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 



  

Характеризовать предлог как 

служебную часть речи, различать 

производные и непроизводные предлоги, 

простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания 

производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления 

имѐн существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в 

составе словосочетаний, правила 

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ 

предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных 

-видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как 

служебную часть речи, различать разряды 

союзов по значению, по строению, 

объяснять роль сою-зов в тексте, в том 

числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, 

соблюдать правила правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных 

союзных предложениях, постановки знаков 

препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ 

союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 
Характеризовать частицу как 

служебную часть речи, различать разряды 

частиц по значению, по составу, объяснять 

роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, понимать 

интонационные особенности предложений 

с частицами. 

Употреблять частицы в речи в 

соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ 

частиц, применять это умение в речевой 

практике. 



  

Междометия и звукоподражательные 

слова 
Характеризовать междометия как 

особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль 

междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и 

их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ 

междометий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила 

оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

8 класс Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском 

языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические 

высказывания объѐмом не менее 8 

предложений на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-

популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами 

аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст объѐмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных 

и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи объѐмом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно 

Стартовый – письменная 

контрольная работа. 

 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, 

словарный диктант, тест, 

диктант, домашнее здание. 

 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 

 



  

передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объѐм 

исходного текста должен составлять не 

менее 230 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объѐмом 120–140 слов; 

словарного диктанта объѐмом 30–35 слов; 

диктанта на основе связного текста 

объѐмом 120–140 слов, составленного с 

учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвѐртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность 

норм речевого этикета; соблюдать в устной 

речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

Текст  
Анализировать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать текст 

с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 



  

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 7 и более 

предложений; классные сочинения 

объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля 

и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной 

переработки текста: со-здавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на 

заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста. 

Редактировать тексты: собственные 

и(или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности 

официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-

делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. 

Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе 

как разделе лингвистики. 



  

Распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков 

препинания. 

Словосочетание 
Распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения 

словосочетаний. 

Предложение 
Характеризовать основные признаки 

предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; 

различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных 

предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по 

количеству грамматических основ; 

различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в 

том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами 

большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по 

наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные 

(понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической 

речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения). 

Различать виды второстепенных 

членов предложения (согласованные и 



  

несогласованные определения, приложение 

как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные 

предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать 

виды односоставных предложений 

(назывное предложение, определѐнно-

личное предложение, неопределѐнно-

личное предложение, обобщѐнно-личное 

предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений 

в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, 

нет. 

Характеризовать признаки 

однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова 

при однородных членах; понимать 

особенности употреб-ления в речи 

сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения 

предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки 

знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo); правила постановки 

знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые 

неосложнѐнные предложения, в том числе 

предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, 

осложнѐнные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим 



  

словом при однородных членах, 

осложнѐнные обособленными членами, 

обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных 

членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила 

постановки знаков препинания в 

предложениях с ввод-ными и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Различать группы вводных слов по 

значению, различать ввод-ные 

предложения и вставные конструкции; 

понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения 

предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями 

(распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, 

конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 



  

9 класс Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в 

жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции 

русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические 

высказывания объѐмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-

сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объѐм не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами 

аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст объѐмом не менее 

150 слов. 

Осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объѐмом 140–160 слов; 

словарного диктанта объѐмом 35–40 слов; 

диктанта на основе связного текста 

объѐмом 140–160 слов, составленного с 

учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и 

комментировать тему и главную мысль 

Стартовый – письменная 

контрольная работа. 

 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, 

словарный диктант, тест, 

диктант, домашнее здание, 

диагностические работы. 

 

Итоговый – ГИА. 

 



  

текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность 

текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые 

фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. 

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки 

текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе 

текста: выражать своѐ отношение к 

прочитанному или прослушанному в 

устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6–

7 предложений сложной структуры, если 

этот объѐм позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); классные 

сочинения объѐмом не менее 250 слов с 

учѐтом стиля и жанра сочинения, характера 

темы. 

Владеть умениями информационной 

переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; 

извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную 

тему в виде презентации. 

Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста. 

Подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения 

объѐм исходного текста должен составлять 

не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 



  

слов). 

Редактировать 

собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, 

функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризовать разные 

функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в 

пределах одного текста; понимать 

особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании 

собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать 

рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные 

особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинѐнное предложение 



  

Выявлять основные средства 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с 

разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинѐнные 

и сложноподчинѐнные). 

Характеризовать сложносочинѐнное 

предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения 

между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности 

сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений 

между частями. 

Понимать особенности употребления 

сложносочинѐнных предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы 

построения сложносочинѐнного 

предложения. 

Понимать явления грамматической 

синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с 

однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинѐнных предложений. 

Применять правила постановки 

знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Распознавать сложноподчинѐнные 

предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства 

связи частей сложноподчинѐнного 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Различать виды сложноподчинѐнных 

предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их 

строения. 

Выявлять сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинѐнные 

предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и 



  

обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия, меры и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели). 

Выявлять однородное, неоднородное 

и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической 

синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с 

обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы 

построения сложноподчинѐнного 

предложения. 

Понимать особенности употребления 

сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложноподчинѐнных предложений. 

Применять нормы построения 

сложноподчинѐнных предложений и 

правила постановки знаков препинания в 

них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые 

отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические 

нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных 

предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы 

построения сложных предложений с 



  

разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную 

речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять 

разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основные нормы 

построения предложений с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Литература 

5 класс 1) Иметь начальные представления об 

общечеловеческой ценности литературы и 

еѐ роли в воспитании любви к Родине и 

дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид 

искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть элементарными умениями 

воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль 

произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного 

произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение 

теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений: 

 

Текущий/тематический – 

устный ответ, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, тест, 

выразительное чтение, 

анализ текста. 

 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные 

жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой 

(персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты 

произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя 

изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной 

литературы с произведениями других 

видов искусства (с учѐтом возраста, 

литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе 

наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного 

развития и индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и 

с помощью учителя формулировать 

вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с 

учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров объемом не 

менее 70 слов (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями 

интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и 

литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения 



  

произведений устного народного 

творчества и художественной литературы 

для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного 

развития; 

10) планировать с помощью учителя 

собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счѐт 

произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных 

учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять 

их результаты (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями 

использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться 

под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

6 класс 1) Понимать общечеловеческую и духовно-

нравственную ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в воспитании любви к 

Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как 

вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой 

и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль 

произведения, основные вопросы, 

поднятые автором; указывать родовую и 

жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-

Текущий/тематический – 

устный ответ, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, тест, 

выразительное чтение, 

анализ текста. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 



  

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

 понимать сущность теоретико-

литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, художественная деталь; юмор, 

ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, 

образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры (с учѐтом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя 

изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы 

с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в 

том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного 

развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 



  

5) пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров (объѐмом не 

менее 100 слов), писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения, аннотацию, 

отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и 

оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, 

русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения 

произведений устного народного 

творчества и художественной литературы 

для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного 

развития; 

10) планировать собственное досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за 

счѐт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной 

проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и 

учиться публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари 

и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством 

учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

7 класс 1) Понимать общечеловеческую и духовно- Текущий/тематический – 

устный ответ, практическая 



  

нравственную ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в воспитании любви к 

Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как 

вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический 

анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного 

развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

 анализировать произведение в 

единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своѐ понимание 

нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учѐтом 

литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные 

смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться 

самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, тест, 

выразительное чтение, 

анализ текста. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 



  

оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и 

содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; 

 выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их 

фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные 

приѐмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с 

произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в 

том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного 

развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное 

произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и 



  

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, 

давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров (объѐмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; под 

руководством учителя учиться исправлять 

и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

литературно-творческой работы на 

самостоятельно или под руководством 

учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и 

оценивать текстуально изученные 

художественные произведения 

древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения 

произведений фольклора и 

художественной литературы для 

самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в 

том числе за счѐт произведений 

современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в коллективной и 

индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные 

результаты; 



  

12) развивать умение использовать 

энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; 

самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-

библиотеках для выполнения учебных 

задач, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

8 класс 1) Понимать духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать еѐ роль в 

воспитании патриотизма и укреплении 

единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как 

вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой 

и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного 

развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных 

произведениях: 

 анализировать произведение в 

единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, 

его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения и отражѐнные в нѐм реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; 

объяснять своѐ понимание нравственно-

Текущий/тематический – 

устный ответ, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, тест, 

выразительное чтение, 

анализ текста. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 



  

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

(с учѐтом возраста и литературного 

развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической 

речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, 

определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием 

смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; 

роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система 

образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные 

произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, 



  

определѐнному литературному 

направлению); 

 выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их 

фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные 

приѐмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

 сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с 

произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в 

том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного 

развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и 

самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды 

пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и 

позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров (объѐмом не 

менее 200 слов), писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; исправлять и 

редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать 



  

информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать 

текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные 

произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения 

произведений фольклора и 

художественной литературы как способа 

познания мира и окружающей 

действительности, источника 

эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ 

досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счѐт произведений современной 

литературы; 

11) участвовать в коллективной и 

индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать 

энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; 

пользоваться электронными библиотеками 

и подбирать в Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

9 класс 1) Понимать духовно-нравственную и 

культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать еѐ роль в 

Текущий/тематический – 

устный ответ, практическая 

работа, творческое задание, 



  

формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и еѐ 

героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфические черты 

литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия 

художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного 

смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы 

(от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения 

разных жанров; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом 

литературного развития обучающихся), 

понимать условность художественной 

картины мира, отражѐнной в литературных 

произведениях с учѐтом неоднозначности 

заложенных в них художественных 

смыслов: 

 анализировать произведение в 

единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, 

его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нѐм реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; 

объяснять своѐ понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

(с учѐтом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного 

контрольная работа, 

изложение, сочинение, тест, 

выразительное чтение, 

анализ текста. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 



  

произведения, поэтической и прозаической 

речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием 

смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); 

роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, 

ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, 

подтекст, психологизм; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, 

гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 



  

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения 

в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к 

историческому времени, определѐнному 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими 

фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

 выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные 

приѐмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

 сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с 

произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в 

том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного 

развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и 

самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды 

устных и письменных пересказов, 



  

обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения, используя литературные 

аргументы; 

7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров (объѐмом не 

менее 250 слов), писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; представлять 

развѐрнутый устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и 

оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные 

художественные произведения 

древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и 

изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа 

познания мира и окружающей 

действительности, источника 

эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства 



  

собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ 

досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счѐт произведений современной 

литературы; 

11) участвовать в коллективной и 

индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь 

публично презентовать полученные 

результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться 

энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-

справочными системами, в том числе в 

электронной форме; пользоваться 

каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в 

библиотечных фондах и Интернете 

проверенные источники для выполнения 

учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

Родной язык (русский) 

5 класс Язык и культура: 

 характеризовать роль русского 

родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в 

жизни человека; осознавать важность 

бережного отношения к родному 

языку; 

 ФГ: приводить примеры, 

доказывающие, что изучение 

русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в 

рамках изученного); 

 ФГ: распознавать и правильно 

объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным 

компонентом; характеризовать 

особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

словарный диктант, тест, 

домашнее задание. 

 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 

 



  

творчества и в произведениях 

художественной литературы; 

 ФГ: распознавать и характеризовать 

слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-

характеризующим значением (в 

рамках изученного); понимать и 

объяснять национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических 

слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять 

их; 

 ФГ: распознавать крылатые слова и 

выражения из русских народных и 

литературных сказок; пословицы и 

поговорки, объяснять их значения (в 

рамках изученного), правильно 

употреблять их в речи; 

 иметь представление о личных 

именах исконно русских 

(славянских) и заимствованных (в 

рамках изученного), именах, 

входящих в состав пословиц и 

поговорок и имеющих в силу этого 

определѐнную стилистическую 

окраску; 

 ФГ: понимать и объяснять 

взаимосвязь происхождения 

названий старинных русских городов 

и истории народа, истории языка (в 

рамках изученного); 

 ФГ: использовать толковые словари, 

словари пословиц и поговорок; 

словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и 

сравнений; учебные этимологические 

словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

 иметь общее представление о 

современном русском литературном 



  

языке; 

 иметь общее представление о 

показателях хорошей и правильной 

речи; 

 иметь общее представление о роли А. 

С. Пушкина в развитии современного 

русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов 

орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

 различать постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в 

рамках изученного); соблюдать 

нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имѐн 

существительных, прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 

анализировать 

смыслоразличительную роль 

ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в 

письменной речи; 

 ФГ: соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов, омонимов (в 

рамках изученного); употреблять 

слова в соответствии с их 

лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; 

употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного 

русского языка; 

 различать типичные речевые 

ошибки; выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной речи; 

различать типичные ошибки, 

связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и 

исправлять грамматические ошибки 

в устной и письменной речи; 



  

 соблюдать этикетные формы и 

формулы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; соблюдать 

принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального 

речевого этикета; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 

 ФГ: использовать толковые, 

орфоэпические словари, словари 

синонимов, антонимов, 

грамматические словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать 

орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой 

деятельности для решения учебных 

задач; владеть элементами 

интонации; выразительно читать 

тексты; уместно использовать 

коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения (просьба, 

принесение извинений); 

инициировать диалог и 

поддерживать его, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 

 ФГ: анализировать и создавать (в 

том числе с опорой на образец) 

тексты разных функционально-

смысловых типов речи; составлять 

планы разных видов; план устного 

ответа на уроке, план прочитанного 

текста; 

 создавать объявления (в устной и 

письменной форме) с учѐтом речевой 

ситуации; 

 ФГ: распознавать и создавать тексты 

публицистических жанров (девиз, 

слоган); 

 ФГ: анализировать и 



  

интерпретировать фольклорные и 

художественные тексты или их 

фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); 

 ФГ: редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты; 

 ФГ: создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять 

их в устной форме. 

 

6 класс Язык и культура: 

  понимать взаимосвязи 

исторического развития русского 

языка с историей общества, 

приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов (в 

рамках изученного);  

 иметь представление об истории 

русского литературного языка; 

характеризовать роль 

старославянского языка в 

становлении современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного); 

 выявлять и характеризовать 

различия между литературным 

языком и диалектами; распознавать 

диалектизмы; объяснять 

национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках 

изученного);  

 ФГ: устанавливать и 

характеризовать роль 

заимствованной лексики в 

современном русском языке; 

комментировать причины 

лексических заимствований; 

характеризовать процессы 

заимствования иноязычных слов 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

словарный диктант, тест, 

домашнее задание. 

 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

как результат взаимодействия 

национальных культур, приводить 

примеры; характеризовать 

особенности освоения иноязычной 

лексики; целесообразно 

употреблять иноязычные слова и 

заимствованные фразеологизмы;  

 ФГ: характеризовать причины 

пополнения лексического состава 

языка; определять значения 

современных неологизмов (в 

рамках изученного);  

 ФГ: понимать и истолковывать 

значения фразеологических 

оборотов с национально-

культурным компонентом (с 

помощью фразеологического 

словаря); комментировать (в рамках 

изученного) историю 

происхождения таких 

фразеологических оборотов; 

уместно употреблять их;  

 ФГ: использовать толковые 

словари, словари пословиц и 

поговорок; фразеологические 

словари; словари иностранных 

слов; словари синонимов, 

антонимов; учебные 

этимологические словари; 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по 

пунктуации (в том числе 

мультимедийные); 

 ФГ: формировать навыки 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа 

текста; 

 формировать ответственность за 



  

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Культура речи: 

  ФГ: соблюдать нормы ударения в 

отдельных грамматических формах 

имѐн существительных, имѐн 

прилагательных; глаголов (в рамках 

изученного); различать варианты 

орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов 

современной орфоэпической 

нормы;  

 ФГ: употреблять слова в 

соответствии с их лексическим 

значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов;  

 ФГ: употреблять имена 

существительные, имена 

прилагательные, местоимения, 

порядковые и количественные 

числительные в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного);  

 ФГ: выявлять, анализировать и 

исправлять типичные речевые 

ошибки в устной и письменной 

речи;  

 ФГ: анализировать и оценивать с 

точки зрения норм современного 

русского литературного языка 

чужую и собственную речь (в 

рамках изученного); 

корректировать свою речь с учѐтом 

еѐ соответствия основным нормам 

современного литературного 

языка;  

 ФГ: соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру 

общения; использовать принципы 



  

этикетного общения, лежащие в 

основе национального русского 

речевого этикета; этикетные 

формулы начала и конца общения, 

похвалы и комплимента, 

благодарности, сочувствия, 

утешения и т. д.;  

 ФГ: использовать толковые, 

орфоэпические словари, словари 

синонимов, антонимов, 

грамматические словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать 

орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. 

Текст: 

 ФГ: использовать разные виды 

речевой деятельности для решения 

учебных задач; выбирать и 

использовать различные виды 

чтения в соответствии с его целью; 

владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, 

переработки и преобразования 

информации; использовать 

информацию словарных статей 

энциклопедического и 

лингвистических словарей для 

решения учебных задач;  

 ФГ: анализировать и создавать 

тексты описательного типа 

(определение понятия, пояснение, 

собственно описание);  

 ФГ: уместно использовать жанры 

разговорной речи (рассказ о 

событии, «бывальщины» и др.) в 

ситуациях неформального 

общения;  

 ФГ: анализировать и создавать 

учебно-научные тексты (различные 

виды ответов на уроке) в 



  

письменной и устной форме;  

 ФГ: использовать при создании 

устного научного сообщения 

языковые средства, 

способствующие его 

композиционному оформлению;  

 ФГ: создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять 

результаты проекта (исследования), 

представлять их в устной форме. 

 

7 класс Язык и культура: 

 ФГ: характеризовать внешние 

причины исторических изменений в 

русском языке (в рамках изученного); 

приводить примеры; распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику 

с национально-культурным 

компонентом значения (историзмы, 

архаизмы); понимать особенности еѐ 

употребления в текстах;  

 характеризовать процессы 

перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным 

запасом; приводить примеры 

актуализации устаревшей лексики в 

современных контекстах;  

 характеризовать лингвистические и 

нелингвистические причины 

лексических заимствований; 

определять значения лексических 

заимствований последних 

десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

 использовать толковые словари, 

словари пословиц и поговорок; 

фразеологические словари; словари 

иностранных слов; словари 

синонимов, антонимов; учебные 

этимологические словари, 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

словарный диктант, тест, 

домашнее задание. 

 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

(в том числе мультимедийные) 

Культура речи: 

  соблюдать нормы ударения в 

глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях; в словоформах с 

непроизводными предлогами (в 

рамках изученного); различать 

основные и допустимые нормативные 

варианты постановки ударения в 

глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами;  

 употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; соблюдать 

нормы употребления паронимов;  

 ФГ: анализировать и различать 

типичные грамматические ошибки (в 

рамках изученного); корректировать 

устную и письменную речь с учѐтом еѐ 

соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

 употреблять слова с учѐтом вариантов 

современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических 

норм;  

 ФГ: анализировать и оценивать с 

точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую 

и собственную речь; 

 использовать принципы этикетного 

общения, лежащие в основе 

национального русского речевого 

этикета (запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз; 

исключение категоричности в 

разговоре и т. д.); соблюдать нормы 

русского невербального этикета;  

 ФГ: использовать толковые, 

орфоэпические словари, словари 

синонимов, антонимов, паронимов; 

грамматические словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать 



  

орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст: 

  использовать разные виды речевой 

деятельности для решения учебных 

задач; владеть умениями 

информационной переработки 

прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и 

средствами получения, переработки и 

преобразования информации; 

использовать информацию словарных 

статей энциклопедического и 

лингвистических словарей для 

решения учебных задач;  

 ФГ: характеризовать традиции 

русского речевого общения; уместно 

использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, 

спор, дискуссия;  

 ФГ: анализировать логико-смысловую 

структуру текста; распознавать виды 

абзацев; распознавать и анализировать 

разные типы заголовков текста; 

использовать различные типы 

заголовков при создании собственных 

текстов;  

 ФГ: анализировать и создавать тексты 

рекламного типа; текст в жанре 

путевых заметок; анализировать 

художественный текст с опорой на его 

сильные позиции;  

 ФГ: создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять 

их в устной и письменной форме;  

 владеть правилами информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

8 класс Язык и культура: 

   ФГ: характеризовать внешние 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 



  

причины исторических изменений в 

русском языке (в рамках изученного); 

приводить примеры; распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику 

с национально-культурным 

компонентом значения (историзмы, 

архаизмы); понимать особенности еѐ 

употребления в текстах;  

 характеризовать процессы 

перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным 

запасом; приводить примеры 

актуализации устаревшей лексики в 

современных контекстах;  

 характеризовать лингвистические и 

нелингвистические причины 

лексических заимствований; 

определять значения лексических 

заимствований последних 

десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

 использовать толковые словари, 

словари пословиц и поговорок; 

фразеологические словари; словари 

иностранных слов; словари 

синонимов, антонимов; учебные 

этимологические словари, 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

  соблюдать нормы ударения в 

глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях; в словоформах с 

непроизводными предлогами (в 

рамках изученного); различать 

основные и допустимые нормативные 

варианты постановки ударения в 

глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами;  

 употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

словарный диктант, тест, 

домашнее задание. 

 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

лексической сочетаемости; соблюдать 

нормы употребления паронимов;  

 ФГ: анализировать и различать 

типичные грамматические ошибки (в 

рамках изученного); корректировать 

устную и письменную речь с учѐтом еѐ 

соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

 употреблять слова с учѐтом вариантов 

современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических 

норм;  

 ФГ: анализировать и оценивать с 

точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую 

и собственную речь; 

 использовать принципы этикетного 

общения, лежащие в основе 

национального русского речевого 

этикета (запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз; 

исключение категоричности в 

разговоре и т. д.); соблюдать нормы 

русского невербального этикета;  

 ФГ: использовать толковые, 

орфоэпические словари, словари 

синонимов, антонимов, паронимов; 

грамматические словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать 

орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой 

деятельности для решения учебных 

задач; владеть умениями 

информационной переработки 

прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и 

средствами получения, переработки и 

преобразования информации; 

использовать информацию словарных 

статей энциклопедического и 

лингвистических словарей для 



  

решения учебных задач;  

 ФГ: характеризовать традиции 

русского речевого общения; уместно 

использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, 

спор, дискуссия;  

 ФГ: анализировать логико-смысловую 

структуру текста; распознавать виды 

абзацев; распознавать и анализировать 

разные типы заголовков текста; 

использовать различные типы 

заголовков при создании собственных 

текстов;  

 ФГ: анализировать и создавать тексты 

рекламного типа; текст в жанре 

путевых заметок; анализировать 

художественный текст с опорой на его 

сильные позиции;  

 ФГ: создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять 

их в устной и письменной форме;  

 владеть правилами информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

9 класс Язык и культура. 

 понимать и истолковывать значения 

русских слов с национально-

культурным компонентом (в рамках 

изученного), правильно употреблять 

их в речи, иметь представление о 

русской языковой картине мира, 

приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, 

выразительности родного русского 

языка, анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

 иметь представление о ключевых 

словах русской культуры, текстах с 

точки зрения употребления в них 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

контрольная работа, 

словарный диктант, тест, 

домашнее задание. 

 

 



  

ключевых слов русской культуры (в 

рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения 

фразеологических оборотов с 

национально-культурным 

компонентом, анализировать историю 

происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их, 

распознавать источники крылатых 

слов и выражений (в рамках 

изученного), правильно употреблять 

пословицы, поговорки, крылатые

 слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 характеризовать влияние внешних и 

внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), 

иметь представление об основных 

активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках 

изученного); 

 иметь представление об особенностях 

новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке, 

определять значения лексических 

заимствований последних 

десятилетий; 

 характеризовать 

словообразовательные неологизмы по 

сфере употребления и стилистической 

окраске, целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

 объяснять причины изменения 

лексических значений слов и их 

стилистической окраски в 

современном русском языке (на 

конкретных примерах); 

 использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений, словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические 



  

словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи. 

 понимать и характеризовать активные 

процессы в области произношения и 

ударения (в рамках изученного), 

способы фиксации произносительных 

норм в современных орфоэпических 

словарях; 

 различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы, соблюдать 

нормы произношения и ударения в 

отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в 

рамках изученного), употреблять 

слова с учѐтом произносительных 

вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках 

изученного); распознавать частотные 

примеры тавтологии и плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка: предложно-падежное 

управление, построение простых 

предложений, сложных предложений 

разных видов, предложений с 

косвенной речью; 

 распознавать и исправлять типичные 

ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых 

предложений, сложных предложений 

разных видов, предложений с 

косвенной речью; 

 анализировать и оценивать с точки 

зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учѐтом еѐ 

соответствия основным нормам и 

вариантам норм современного 



  

литературного языка; 

 использовать при общении в 

Интернет-среде этикетные формы и 

устойчивые формулы, принципы 

этикетного общения, лежащие в 

основе национального русского 

речевого этикета, соблюдать нормы 

русского этикетного речевого 

поведения в ситуациях делового 

общения; 

 использовать толковые, 

орфоэпические словари, словари 

синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать 

орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 пользоваться различными видами 

чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов, в том числе 

сочетающих разные форматы 

представления информации 

(инфографика, диаграмма, дисплейный 

текст и другое); 

 владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными 

способами и средствами получения, 

переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект), 

использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления 

информации; 

 анализировать структурные элементы 

и языковые особенности анекдота, 

шутки, уместно использовать жанры 

разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

 анализировать структурные элементы 



  

и языковые особенности делового 

письма; 

 создавать устные учебно-научные 

сообщения различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника, 

принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

 понимать и использовать в 

собственной речевой практике 

прецедентные тексты; 

 анализировать и создавать тексты 

публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

 создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его 

в устной и письменной форме; 

 владеть правилами информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 

5 класс Тематический блок 1. "Россия - наш общий 

дом". 

Тема 1. Зачем изучать курс "Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России"? 

Знать цель и предназначение курса 

"Основы духовно-нравственной культуры 

народов России", понимать важность 

изучения культуры и 

гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина 

России; 

иметь представление о содержании 

данного курса, в том числе о понятиях 

"мораль и нравственность", "семья", 

"традиционные ценности", об угрозах 

духовно-нравственному единству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и 

культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным 

поведением. 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

словарный диктант, тест, 

домашнее задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

Тема 2. Наш дом - Россия. 

Иметь представление об историческом 

пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, 

его мирном характере и причинах его 

формирования; 

знать о современном состоянии 

культурного и религиозного разнообразия 

народов Российской Федерации, причинах 

культурных различий; 

понимать необходимость 

межнационального и межрелигиозного 

сотрудничества и взаимодействия, 

важность сотрудничества и дружбы между 

народами и нациями, обосновывать их 

необходимость. 

Тема 3. Язык и история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы 

важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

иметь базовые представления о 

формировании языка как носителя 

духовно-нравственных смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной 

роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и 

взаимодействия; 

обосновывать свое понимание 

необходимости нравственной чистоты 

языка, важности лингвистической гигиены, 

речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык - язык общения и 

язык возможностей. 

Иметь базовые представления о 

происхождении и развитии русского языка, 

его взаимосвязи с языками других народов 

России; 

знать и уметь обосновать важность 

русского языка как культурообразующего 

языка народов России, важность его для 

существования государства и общества; 

понимать, что русский язык - не только 

важнейший элемент национальной 

культуры, но и историко-культурное 

наследие, достояние российского 



  

государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных 

категориях русского языка и их 

происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Иметь сформированное представление о 

понятии "культура"; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь 

культуры и природы, знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их 

различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре 

различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура. 

Иметь представление об артефактах 

культуры; 

иметь базовое представление о 

традиционных укладах хозяйства: 

земледелии, скотоводстве, охоте, 

рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между 

хозяйственным укладом и проявлениями 

духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость 

основных культурных укладов народов 

России от географии их массового 

расселения, природных условий и 

взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура. 

Иметь представление о таких культурных 

концептах как "искусство", "наука", 

"религия"; 

знать и давать определения терминам 

"мораль", "нравственность", "духовные 

ценности", "духовность" на доступном для 

обучающихся уровне осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных 

терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

осознавать значение культурных символов, 

нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь 



  

соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия. 

Иметь представление о понятии "религия", 

уметь пояснить ее роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

осознавать связь религии и морали; 

понимать роль и значение духовных 

ценностей в религиях народов России; 

уметь характеризовать 

государствообразующие конфессии России 

и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование. 

Характеризовать термин "образование" и 

уметь обосновать его важность для 

личности и общества; 

иметь представление об основных 

ступенях образования в России и их 

необходимости; 

понимать взаимосвязь культуры и 

образованности человека; 

приводить примеры взаимосвязи между 

знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и 

духовно-нравственным развитием 

общества, осознавать ценность знания, 

истины, востребованность процесса 

познания как получения новых сведений о 

мире. 

Тема 10. Многообразие культур России 

(практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о 

закономерностях развития культуры и 

истории народов, их культурных 

особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на 

основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

предполагать и доказывать наличие 

взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе 

местной культурно-исторической 

специфики; 

обосновывать важность сохранения 



  

культурного многообразия как источника 

духовно-нравственных ценностей, морали 

и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. "Семья и духовно-

нравственные ценности". 

Тема 11. Семья - хранитель духовных 

ценностей. 

Знать и понимать смысл термина "семья"; 

иметь представление о взаимосвязях между 

типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина "поколение" 

и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в 

соответствии с культурно-историческими 

условиями ее существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, 

как "счастливая семья", "семейное 

счастье"; 

осознавать и уметь доказывать важность 

семьи как хранителя традиций и ее 

воспитательную роль; 

понимать смысл терминов "сиротство", 

"социальное сиротство", обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, 

знать о формах помощи сиротам со 

стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

Знать и уметь объяснить понятие "Родина"; 

осознавать взаимосвязь и различия между 

концептами "Отечество" и "Родина"; 

понимать, что такое история семьи, каковы 

формы ее выражения и сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь 

истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в 

России. 

Иметь представление о семейных 

традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных 

традиций и культуры собственного этноса; 

уметь рассказывать о семейных традициях 



  

своего народа и народов России, 

собственной семьи; 

осознавать роль семейных традиций в 

культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов 

России. 

Знать и называть традиционные сказочные 

и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметь обосновывать свое понимание 

семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное 

значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о 

ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность 

семейных ценностей с использованием 

различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное 

хозяйство и домашний труд; 

понимать и уметь объяснять специфику 

семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и 

распределение экономических функций в 

семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и 

взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и 

малой семей; 

характеризовать распределение семейного 

труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире 

(практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о 

закономерностях развития семьи в 

культуре и истории народов России, уметь 

обосновывать данные закономерности на 

региональных материалах и примерах из 

жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры 



  

семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие 

взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных 

традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и 

нравственности как фактора культурной 

преемственности. 

Тематический блок 3. "Духовно-

нравственное богатство личности". 

Тема 17. Личность - общество - культура. 

Знать и понимать значение термина 

"человек" в контексте духовно-

нравственной культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и 

взаимообусловленность человека и 

общества, человека и культуры; 

понимать и объяснять различия между 

обоснованием термина "личность" в быту, 

в контексте культуры и творчества; 

знать, что такое гуманизм, иметь 

представление о его источниках в 

культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек 

- творец культуры. 

Знать значение термина "творчество" в 

нескольких аспектах и понимать границы 

их применимости; 

осознавать и доказывать важность 

морально-нравственных ограничений в 

творчестве; 

обосновывать важность творчества как 

реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 

доказывать детерминированность 

творчества культурой своего этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда 

и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-

нравственные ценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль 

морали и нравственности в жизни 



  

человека; 

обосновывать происхождение духовных 

ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

понимать и уметь показывать на примерах 

значение таких ценностей, как 

"взаимопомощь", "сострадание", 

"милосердие", "любовь", "дружба", 

"коллективизм", "патриотизм", "любовь к 

близким". 

Тематический блок 4. "Культурное 

единство России". 

Тема 20. Историческая память как 

духовно-нравственная ценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина 

"история", знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные 

черты; 

иметь представление о значении и 

функциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа 

как часть мирового исторического 

процесса. Знать о существовании связи 

между историческими событиями и 

культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно-

нравственного долга гражданина и 

патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от 

других видов художественного творчества; 

рассказывать об особенностях 

литературного повествования, выделять 

простые выразительные средства 

литературного языка; 

обосновывать и доказывать важность 

литературы как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения 

морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Иметь представление о значении терминов 

"взаимодействие культур", "культурный 

обмен" как формах распространения и 

обогащения духовно-нравственных 



  

идеалов общества; 

понимать и обосновывать важность 

сохранения культурного наследия; 

знать, что такое глобализация, уметь 

приводить примеры межкультурной 

коммуникации как способа формирования 

общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности 

российского народа. 

Знать и уметь объяснить суть и значение 

следующих духовно-нравственных 

ценностей: жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство 

народов России; 

осознавать духовно-нравственные 

ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского 

общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное 

многообразие. 

Понимать принципы федеративного 

устройства России и концепт 

"полиэтничность"; 

называть основные этносы Российской 

Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний 

"многонациональный народ Российской 

Федерации", "государствообразующий 

народ", "титульный этнос"; 

понимать ценность многообразия 

культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению 

межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

уметь выделять общие черты в культуре 



  

различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Тема 25. Праздники в культуре народов 

России. 

Иметь представление о природе 

праздников и обосновывать их важность 

как элементов культуры; 

устанавливать взаимосвязь праздников и 

культурного уклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных 

традициях народов России и собственной 

семьи; 

анализировать связь праздников и истории, 

культуры народов России; 

понимать основной смысл семейных 

праздников; 

определять нравственный смысл 

праздников народов России; 

осознавать значение праздников как 

элементов культурной памяти народов 

России, как воплощение духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов 

России. 

Знать, что такое архитектура, уметь 

охарактеризовать основные типы 

памятников архитектуры и проследить 

связь между их структурой и 

особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ 

и типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь 

между уровнем научно-технического 

развития и типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь 

между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями 

народов России; 

устанавливать связь между историей 

памятника и историей края, 

характеризовать памятники истории и 

культуры; 

иметь представление о нравственном и 



  

научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов 

России. 

Знать и понимать отличия музыки от 

других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях 

музыкального повествования, выделять 

простые выразительные средства 

музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность 

музыки как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения 

морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

знать основные темы музыкального 

творчества народов России, народные 

инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство 

народов России. 

Знать и понимать отличия 

изобразительного искусства от других 

видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях и 

выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, 

живопись, графика, фольклорные 

орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность 

изобразительного искусства как 

культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения 

морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

знать основные темы изобразительного 

искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов 

России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и 

поговорки, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных 

средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, 



  

сказка, былина, песня; 

воспринимать и объяснять на примерах 

важность понимания фольклора как 

отражения истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности; 

знать, что такое национальная литература и 

каковы ее выразительные средства; 

оценивать морально-нравственный 

потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов 

России: пища, одежда, дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь 

между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из 

истории и культуры своего региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность 

сохранения и развития культурных, 

духовно-нравственных, семейных и 

этнических традиций, многообразия 

культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы 

и приоритеты взаимодействия между 

людьми разной этнической, религиозной и 

гражданской идентичности на доступном 

для шестиклассников уровне (с учетом их 

возрастных особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах 

значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России 

(практическое занятие). 

Знать и уметь объяснить отличия 

культурной географии от физической и 

политической географии; 

понимать, что такое культурная карта 

народов России; 

описывать отдельные области культурной 

карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны - залог будущего 

России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль 

общих элементов в культуре народов 



  

России для обоснования ее 

территориального, политического и 

экономического единства; 

понимать и доказывать важность и 

преимущества этого единства перед 

требованиями национального 

самоопределения отдельных этносов. 

 

6 класс Тематический блок 1. "Культура как 

социальность". 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру 

культуры как социального явления; 

понимать специфику социальных явлений, 

их ключевые отличия от природных 

явлений; 

уметь доказывать связь между этапом 

развития материальной культуры и 

социальной структурой общества, их 

взаимосвязь с духовно-нравственным 

состоянием общества; 

понимать зависимость социальных 

процессов от культурно-исторических 

процессов; 

уметь объяснить взаимосвязь между 

научно-техническим прогрессом и этапами 

развития социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие 

регионов. 

Характеризовать административно-

территориальное деление России; 

знать количество регионов, различать 

субъекты и федеральные округа, уметь 

показать их на административной карте 

России; 

понимать и уметь объяснить 

необходимость федеративного устройства 

в полиэтничном государстве, важность 

сохранения исторической памяти 

отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого 

человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия 

Текущий/тематический – 

устный ответ, учебное 

упражнение, практическая 

работа, творческое задание, 

словарный диктант, тест, 

домашнее задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению 

межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

характеризовать духовную культуру всех 

народов России как общее достояние и 

богатство нашей многонациональной 

Родины. 

Тема 3. История быта как история 

культуры. 

Понимать смысл понятия "домашнее 

хозяйство" и характеризовать его типы; 

понимать взаимосвязь между 

хозяйственной деятельностью народов 

России и особенностями исторического 

периода; 

находить и объяснять зависимость 

ценностных ориентиров народов России от 

их локализации в конкретных 

климатических, географических и 

культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и 

социальный. 

Знать, что такое труд, производительность 

труда и разделение труда, характеризовать 

их роль и значение в истории и 

современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать 

взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда 

для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли 

обслуживающего труда, его социальной и 

духовно-нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между 

механизацией домашнего труда и 

изменениями социальных взаимосвязей в 

обществе; 

осознавать и обосновывать влияние 

технологий на культуру и ценности 

общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов 

России. 



  

Иметь представление об истории 

образования и его роли в обществе на 

различных этапах его развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в 

обществе, их зависимость от процесса 

познания; 

понимать специфику каждого уровня 

образования, ее роль в современных 

общественных процессах; 

обосновывать важность образования в 

современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть 

процесса формирования духовно-

нравственных ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Знать термины "права человека", 

"естественные права человека", "правовая 

культура"; 

характеризовать историю формирования 

комплекса понятий, связанных с правами; 

понимать и обосновывать важность прав 

человека как привилегии и обязанности 

человека; 

понимать необходимость соблюдения прав 

человека; 

понимать и уметь объяснить 

необходимость сохранения паритета между 

правами и обязанностями человека в 

обществе; 

приводить примеры формирования 

правовой культуры из истории народов 

России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-

нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов 

"религия", "конфессия", "атеизм", 

"свободомыслие"; 

характеризовать основные 

культурообразующие конфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в 

истории и на современном этапе 

общественного развития; 

понимать и обосновывать роль религий как 

источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное 



  

(практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, 

протекающие в современном обществе, его 

духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность 

духовно-нравственного развития человека 

и общества в целом для сохранения 

социально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные 

источники этого процесса, уметь 

доказывать теоретические положения, 

выдвинутые ранее на примерах из истории 

и культуры России. 

Тематический блок 2. "Человек и его 

отражение в культуре". 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и 

идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и 

нравственность через описание личных 

качеств человека; 

осознавать, какие личностные качества 

соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и 

этикетом и их взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность 

свободы как залога благополучия 

общества, уважения к правам человека, его 

месту и роли в общественных процессах; 

характеризовать взаимосвязь таких 

понятий как "свобода", "ответственность", 

"право" и "долг"; 

понимать важность коллективизма как 

ценности современной России и его 

приоритет перед идеологией 

индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в 

историко-культурном пространстве 

современной России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре 

народов России. 

Понимать различие между процессами 

антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления 

человека и его основные этапы, а также 



  

потребности человека для гармоничного 

развития существования на каждом из 

этапов; 

обосновывать важность взаимодействия 

человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать свое 

понимание самостоятельности, ее роли в 

развитии личности, во взаимодействии с 

другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник 

нравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал 

религии; 

знать и уметь излагать нравственные 

принципы государствообразующих 

конфессий России; 

знать основные требования к 

нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях 

современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных 

моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о 

человеке. 

Понимать и характеризовать смысл 

понятия "гуманитарное знание"; 

определять нравственный смысл 

гуманитарного знания, его 

системообразующую роль в современной 

культуре; 

характеризовать понятие "культура" как 

процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь 

различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как 

категории духовной культуры. 

Характеризовать многосторонность 

понятия "этика"; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия "добро" и "зло" с 

помощью примеров в истории и культуре 

народов России и соотносить их с личным 



  

опытом; 

обосновывать важность и необходимость 

нравственности для социального 

благополучия общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое 

занятие). 

Характеризовать понятия "самопознание", 

"автобиография", "автопортрет", 

"рефлексия"; 

уметь соотносить понятия "мораль", 

"нравственность", "ценности" с 

самопознанием и рефлексией на доступном 

для обучающихся уровне; 

доказывать и обосновывать свои 

нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. "Человек как член 

общества". 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Характеризовать важность труда и его роль 

в современном обществе; 

соотносить понятия "добросовестный 

труд" и "экономическое благополучие"; 

объяснять понятия "безделье", "лень", 

"тунеядство"; 

понимать важность и уметь обосновать 

необходимость их преодоления для самого 

себя; 

оценивать общественные процессы в 

области общественной оценки труда; 

осознавать и демонстрировать значимость 

трудолюбия, трудовых подвигов, 

социальной ответственности за свой труд; 

объяснять важность труда и его 

экономической стоимости; 

знать и объяснять понятия "безделье", 

"лень", "тунеядство", с одной стороны, и 

"трудолюбие", "подвиг труда", 

"ответственность", с другой стороны, а 

также "общественная оценка труда". 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Характеризовать понятия "подвиг", 

"героизм", "самопожертвование"; 

понимать отличия подвига на войне и в 

мирное время; 

уметь доказывать важность героических 



  

примеров для жизни общества; 

знать и называть героев современного 

общества и исторических личностей; 

обосновывать разграничение понятий 

"героизм" и "псевдогероизм" через 

значимость для общества и понимание 

последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-

нравственное взаимовлияние. 

Характеризовать понятие "социальные 

отношения"; 

понимать смысл понятия "человек как 

субъект социальных отношений" в 

приложении к его нравственному и 

духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших 

социальных групп в нравственном 

состоянии личности; 

обосновывать понятия "дружба", 

"предательство", "честь", "коллективизм" и 

приводить примеры из истории, культуры 

и литературы; 

обосновывать важность и находить 

нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе 

благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие 

"этика предпринимательства" в 

социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного 

общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания. 

Характеризовать понятие "социальные 

проблемы современного общества" как 

многостороннее явление, в том числе 

обусловленное несовершенством духовно-

нравственных идеалов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как 

"бедность", "асоциальная семья", 

"сиротство", знать и уметь обосновывать 

пути преодоления их последствий на 

доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли 

государства в преодолении этих проблем, а 

также необходимость помощи в 



  

преодолении этих состояний со стороны 

общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры 

социальных отношений. 

Характеризовать понятия 

"благотворительность", "меценатство", 

"милосердие", "волонтерство", 

"социальный проект", "гражданская и 

социальная ответственность", 

"общественные блага", "коллективизм" в 

их взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты 

традиций благотворительности, 

милосердия, добровольной помощи, 

взаимовыручки у представителей разных 

этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить 

информацию о благотворительных, 

волонтерских и социальных проектах в 

регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная 

характеристика духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Характеризовать понятие "гуманизм" как 

источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

находить и обосновывать проявления 

гуманизма в историко-культурном 

наследии народов России; 

знать и понимать важность гуманизма для 

формирования высоконравственной 

личности, государственной политики, 

взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические 

проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их 

важность для сохранения духовно-

нравственного облика общества. 

Характеризовать понятия "социальные 

профессии", "помогающие профессии"; 

иметь представление о духовно-

нравственных качествах, необходимых 

представителям социальных профессий; 

осознавать и обосновывать 

ответственность личности при выборе 



  

социальных профессий; 

приводить примеры из литературы и 

истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в 

истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Характеризовать понятие 

"благотворительность" и его эволюцию в 

истории России; 

доказывать важность меценатства в 

современном обществе для общества в 

целом и для духовно-нравственного 

развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие "социальный 

долг", обосновывать его важную роль в 

жизни общества; 

приводить примеры выдающихся 

благотворителей в истории и современной 

России; 

понимать смысл внеэкономической 

благотворительности: волонтерской 

деятельности, аргументированно объяснять 

ее важность. 

Тема 23. Выдающиеся ученые России. 

Наука как источник социального и 

духовного прогресса общества. 

Характеризовать понятие "наука"; 

уметь аргументированно обосновывать 

важность науки в современном обществе, 

прослеживать ее связь с научно-

техническим и социальным прогрессом; 

называть имена выдающихся ученых 

России; 

обосновывать важность понимания 

истории науки, получения и обоснования 

научного знания; 

характеризовать и доказывать важность 

науки для благополучия общества, страны 

и государства; 

обосновывать важность морали и 

нравственности в науке, ее роль и вклад в 

доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое 

занятие). 



  

Характеризовать понятие "профессия", 

предполагать характер и цель труда в 

определенной профессии; 

обосновывать преимущества выбранной 

профессии, характеризовать ее вклад в 

общество, называть духовно-нравственные 

качества человека, необходимые в этом 

виде труда. 

Тематический блок 4. "Родина и 

патриотизм". 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия "Родина" и 

"гражданство", объяснять их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер 

патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 

понимать и уметь обосновывать 

нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Характеризовать понятие "патриотизм"; 

приводить примеры патриотизма в истории 

и современном обществе; 

различать истинный и ложный патриотизм 

через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим 

народам, их истории и культуре; 

уметь обосновывать важность 

патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия "война" и "мир"; 

доказывать важность сохранения мира и 

согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, ее 

важность для гражданина; 

понимать особенности защиты чести 

Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия "военный 

подвиг", "честь", "доблесть", обосновывать 

их важность, приводить примеры их 

проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия - наша 

родина. 

Характеризовать понятие "государство"; 

уметь выделять и формулировать основные 

особенности Российского государства с 



  

использованием исторических фактов и 

духовно-нравственных ценностей; 

характеризовать понятие "закон" как 

существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

характеризовать понятие "гражданская 

идентичность", соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами 

человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность 

(практическое занятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую 

идентичность, ее составляющие: 

этническую, религиозную, гендерную 

идентичности; 

обосновывать важность духовно-

нравственных качеств гражданина, 

указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс 

(практическое занятие). 

Характеризовать понятие "добрые дела" в 

контексте оценки собственных действий, 

их нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в 

реальности и уметь адаптировать их к 

потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое 

занятие). 

Характеризовать понятие "человек" как 

духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-

нравственного идеала в культуре; 

формулировать свой идеал человека и 

нравственные качества, которые ему 

присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Характеризовать грани взаимодействия 

человека и культуры; 

уметь описать в выбранном направлении с 

помощью известных примеров образ 

человека, создаваемый произведениями 

культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры 

через их взаимовлияние; 

характеризовать основные признаки 



  

понятия "человек" с использованием 

исторических и культурных примеров, их 

осмысление и оценку, как с 

положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

 

Иностранный язык (английский) 

5 класс 1) владеть основными видами речевой 

деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос) 

в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование 

(сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания - 5 - 6 

фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объем - 5 - 6 

фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объем - 

до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и 

понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования 

- до 1 минуты); 

Текущий/тематический – 

анкета/формуляр, 

аудирование, 

диалог/полилог, диктант, 

доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, личное 

письмо/открытка, монолог,  

проект, реферат, словарный 

ассоциативный ряд, 

творческая работа, тест, 

техника чтения, устный 

ответ, учебное задание, 

учебное упражнение, 

чтение, эссе. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объем текста 

(текстов) для чтения - 180 - 200 слов), 

читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: писать короткие 

поздравления с праздниками, заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания 

текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и 



  

обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и 

письменном тексте 675 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 625 лексических 

единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего 

образования), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с 

суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, 

наречия с суффиксом -ly, имена 

прилагательные, имена существительные и 

наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

английского языка, различных 

коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

вопросительные предложения 

(альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 



  

предложениях; 

имена существительные во множественном 

числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

имена существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и 

умениями: 

использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать 

фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны 

(стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: 

использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных 

проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной 



  

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

 

6 класс 1) владеть основными видами речевой 

деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос) 

в рамках отобранного тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и 

(или) со зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование 

(сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания - 7 - 8 

фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объем - 7 - 8 

фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объем - 7 

- 8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и 

понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования 

- до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные адаптированные 

Текущий/тематический – 

анкета/формуляр, 

аудирование, 

диалог/полилог, диктант, 

доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, личное 

письмо/открытка, монолог,  

проект, реферат, словарный 

ассоциативный ряд, 

творческая работа, тест, 

техника чтения, устный 

ответ, учебное задание, 

учебное упражнение, 

чтение, эссе. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объем текста 

(текстов) для чтения - 250 - 300 слов), 

читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в 

них информацию, определять тему текста 

по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, с указанием 

личной информации, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 70 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых 

слов, картинок (объем высказывания - до 

70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания 

текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительный и 



  

восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и 

письменном тексте 800 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 750 лексических 

единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с 

помощью суффикса -ing, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -

ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

английского языка, различных 

коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени с союзами for, 

since; 

предложения с конструкциями as ... as, not 

so ... as; 



  

глаголы в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past 

Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/be able to, must/have to, may, should, 

need); 

слова, выражающие количество (little/a 

little, few/a few); 

возвратные, неопределенные местоимения 

some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и 

производные (everybody, everything и 

другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и 

больших чисел (100 - 1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и 

умениями: 

использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: 

использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для 



  

нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных 

проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением 

информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми 

другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

7 класс 1) владеть основными видами речевой 

деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование 

(сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания - 8 - 9 

фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами 

Текущий/тематический – 

анкета/формуляр, 

аудирование, 

диалог/полилог, диктант, 

доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, личное 

письмо/открытка, монолог,  

проект, реферат, словарный 

ассоциативный ряд, 

творческая работа, тест, 

техника чтения, устный 

ответ, учебное задание, 

учебное упражнение, 

чтение, эссе. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

(объем - 8 - 9 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной 

работы (объем - 8 - 9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и 

понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования 

- до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной (запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной 

(явной) форме (объем текста (текстов) для 

чтения - до 350 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них 

информацию, определять 

последовательность главных фактов 

(событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и 

формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 90 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых 

слов, таблицы (объем высказывания - до 90 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 

различать различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, 

выразительно читать вслух небольшие 



  

аутентичные тексты объемом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать 

новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и 

письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 900 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с 

помощью суффиксов -ness, -ment, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -

ous, -ly, -y, имена прилагательные и 

наречия с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложные имена 

прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса 

-ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, 

интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи 

в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений и 



  

различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложения со сложным дополнением 

(Complex Object); 

условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to 

+ инфинитив и формы Future Simple Tense 

и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для 

обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и 

умениями: 

использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране (странах) 

изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую 

лексику страны (стран) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: 

использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном 

общении - переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не 



  

являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных 

проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением 

информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми 

другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

8 класс 1) владеть основными видами речевой 

деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование 

(сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания - до 9 - 10 

фраз), выражать и кратко аргументировать 

свое мнение, излагать основное 

Текущий/тематический – 

анкета/формуляр, 

аудирование, 

диалог/полилог, диктант, 

доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, личное 

письмо/открытка, монолог,  

проект, реферат, словарный 

ассоциативный ряд, 

творческая работа, тест, 

техника чтения, устный 

ответ, учебное задание, 

учебное упражнение, 

чтение, эссе. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объем - 9 - 10 

фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем - 9 - 10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и 

понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования 

- до 2 минут), прогнозировать содержание 

звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием 

содержания (объем текста (текстов) для 

чтения - 350 - 500 слов), читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них 

информацию, определять 

последовательность главных фактов 

(событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объем сообщения - до 

110 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) 

текста (объем высказывания - до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с 



  

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объемом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, 

читать новые слова согласно основным 

правилам чтения, владеть 

орфографическими навыками: правильно 

писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и 

письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 1050 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с 

помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, 

имена прилагательные с помощью 

префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя 

существительное от неопределенной 

формы глагола (to walk - a walk), глагол от 

имени существительного (a present - to 

present), имя существительное от 

прилагательного (rich - the rich); 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные многозначные 



  

слова, синонимы, антонимы; наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения 

и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи 

в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

английского языка, различных 

коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложения со сложным дополнением 

(Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в 

Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времен в рамках сложного 

предложения; 

согласование подлежащего, выраженного 

собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки 

to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; 

be/get used doing something; 

конструкцию both ... and ...; 

конструкции с глаголами to stop, to 

remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, 

герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

наречия too - enough; 

отрицательные местоимения no (и его 

производные nobody, nothing, etc.), none; 



  

5) владеть социокультурными знаниями и 

умениями: 

осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую 

родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся 

люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в 

ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: 

использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку, при непосредственном общении - 

переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов, 

игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения 

в рамках отобранного тематического 

содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учетом; 

8) рассматривать несколько вариантов 

решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных 

проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением 

информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-



  

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

9 класс 1) владеть основными видами речевой 

деятельности: 

говорение: вести комбинированный 

диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог - побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог - обмен мнениями в 

рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до 6 - 8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование 

(сообщение), рассуждение) с вербальными 

и (или) зрительными опорами или без опор 

в рамках тематического содержания речи 

(объем монологического высказывания - до 

10 - 12 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного 

(прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объем - 10 - 

12 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем - 10 - 12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и 

понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные не изученные 

языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования 

Текущий/тематический – 

анкета/формуляр, 

аудирование, 

диалог/полилог, диктант, 

доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, личное 

письмо/открытка, монолог,  

проект, реферат, словарный 

ассоциативный ряд, 

творческая работа, тест, 

техника чтения, устный 

ответ, учебное задание, 

учебное упражнение, 

чтение, эссе. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

- до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и 

понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные не изученные 

языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием 

содержания (объем текста (текстов) для 

чтения - 500 - 600 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них 

информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объем сообщения - до 

120 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста 

(объем высказывания - до 120 слов), 

заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно 

представлять результаты выполненной 

проектной работы (объем - 100 - 120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объемом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания 



  

текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном 

тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1200 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием 

аффиксации: глаголы с помощью 

префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -

able/-ible, имена существительные с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-

, сложное прилагательное путем 

соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (eight-legged), сложное 

существительное путем соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-

law), сложное прилагательное путем 

соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking), 

сложное прилагательное путем соединения 

наречия с основой причастия II (well-

behaved), глагол от прилагательного (cool - 

to cool); 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи 



  

в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложения со сложным дополнением 

(Complex Object) (I want to have my hair 

cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального 

характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения 

I prefer.../I'd prefer .../I'drather ...; 

предложения с конструкцией either... or, 

neither ... nor; 

формы страдательного залога Present 

Perfect Passive; 

порядок следования имен прилагательных 

(nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и 

умениями: 

понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую 

лексику страны (стран) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, 

обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции; 

иметь элементарные представления о 

различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка, представлять Россию и 

страну (страны) изучаемого языка, 

оказывать помощь иностранным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: 

использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме 

перифраз (толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его 

названия, при чтении и аудировании - 

языковую догадку, в том числе 



  

контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) рассматривать несколько вариантов 

решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных 

проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением 

информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

Математика (базовый уровень) 

5 класс Числа и вычисления. 

Понимать и правильно употреблять 

термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными 

дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные 

числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной 

(числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа 

точками на координатной (числовой) 

прямой. 

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

зачет, математический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

устный счет, учебное 

задание, экспериментальная 

работа. 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 

 



  

Выполнять проверку, прикидку результата 

вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных 

вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, 

таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами 

измерения: цены, массы, расстояния, 

времени, скорости, выражать одни 

единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать 

информацию, представленную в таблице, 

на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с 

углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, 

сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические 

фигуры на нелинованной и клетчатой 

бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков 

непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; 

строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов 

прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и 

периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, 

прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, 

изображенных на клетчатой бумаге. 



  

Пользоваться основными метрическими 

единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через 

другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, 

использовать терминологию: вершина, 

ребро, грань, измерения, находить 

измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объем куба, параллелепипеда 

по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объема. 

Решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

6 класс Числа и вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с 

различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от 

одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные 

приемы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными 

числами. 

Вычислять значения числовых выражений, 

выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, выполнять преобразования 

числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой 

с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на 

координатной прямой, находить модуль 

числа. 

Соотносить точки в прямоугольной 

системе координат с координатами этой 

точки. 

Округлять целые числа и десятичные 

дроби, находить приближения чисел. 

 Числовые и буквенные выражения. 

Понимать и употреблять термины, 

связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

зачет, математический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

устный счет, учебное 

задание, экспериментальная 

работа. 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 

 



  

значения числовых выражений, 

содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, 

раскладывать натуральные числа на 

простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять 

пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел 

при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и 

формулы, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент 

равенства. 

Решение текстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, 

процентами, решать три основные задачи 

на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объема 

работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться 

единицами измерения соответствующих 

величин. 

Составлять буквенные выражения по 

условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные, использовать 

данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью 

таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных 

и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, 

транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические 

фигуры и конфигурации, симметричные 



  

фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: 

равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: 

ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с 

помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при 

решении задач градусной мерой углов, 

распознавать на чертежах острый, прямой, 

развернутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр 

многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы 

измерения длины через другие. 

Находить, используя чертежные 

инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути 

на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных 

из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные 

фигуры, достраивание до прямоугольника, 

пользоваться основными единицами 

измерения площади, выражать одни 

единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, 

основание, развертка. 

Изображать на клетчатой бумаге 

прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объема. 

Решать несложные задачи на нахождение 

геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

Учебный курс «Алгебра» 

7 класс Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные 

приемы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, 

применять разнообразные способы и 

приемы вычисления значений дробных 

выражений, содержащих обыкновенные и 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

зачет, математический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, 

терминологический 



  

десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел 

к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в 

десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со 

степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, 

разложение на множители натуральных 

чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, 

связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, 

процентами, интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, 

связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую 

терминологию и символику, применять ее 

в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений 

при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого 

выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на 

множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки 

слагаемых, применения формул 

сокращенного умножения. 

Применять преобразования многочленов 

для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Использовать свойства степеней с 

натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. 

диктант, тест, устный ответ, 

устный счет, учебное 

задание, экспериментальная 

работа. 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 

 



  

Решать линейные уравнения с одной 

переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. 

Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Применять графические методы при 

решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, 

являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график 

линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, 

приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными, в том числе 

графически. 

Составлять и решать линейное уравнение 

или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой 

точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, 

записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки 

по заданным координатам, строить 

графики линейных функций. Строить 

график функции . 

Описывать с помощью функций известные 

зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, 

стоимость, производительность, время, 

объем работы. 

Находить значение функции по значению 

ее аргумента. 

Понимать графический способ 

представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных 

процессов и зависимостей. 

 

8 класс Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел для 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

зачет, математический 

диктант, опрос, 



  

сравнения, округления и вычислений, 

изображать действительные числа точками 

на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического 

квадратного корня, находить квадратные 

корни, используя при необходимости 

калькулятор, выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых 

чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

 Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым 

показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым 

показателем. 

Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трехчлен на 

множители. 

Применять преобразования выражений для 

решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя 

переменными. 

Проводить простейшие исследования 

уравнений и систем уравнений, в том числе 

с применением графических представлений 

(устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки 

задачи к ее алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или 

системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств 

для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их 

системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

практическая работа, 

проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

устный счет, учебное 

задание, экспериментальная 

работа. 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 

 



  

Функции. 

Понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение 

функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по ее 

графику. 

Строить графики элементарных функций 

вида: , 

описывать свойства числовой функции по 

ее графику. 

 

9 класс Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы, выполнять 

вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми 

показателями и корней, вычислять 

значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, 

выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не 

является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с 

двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования 

уравнений и систем уравнений, в том числе 

с применением графических представлений 

(устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то 

сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные 

неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

зачет, математический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

устный счет, учебное 

задание, экспериментальная 

работа. 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 

 



  

Решать системы линейных неравенств, 

системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать 

решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Использовать неравенства при решении 

различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. 

Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида: 𝓀𝓀𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝓀𝓀𝑥𝑥 + 𝑏𝑏, 𝑦𝑦 = 

𝓀𝓀 𝑥𝑥 , 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3, 

𝑦𝑦 = √𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = |𝑥𝑥| в зависимости от 

значений коэффициентов, описывать 

свойства функций. 

Строить и изображать схематически 

графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных 

функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по 

формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, 

физики, геометрии. 

Числовые последовательности и 

прогрессии. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием 

формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых 

n членов. 

Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми 

последовательностями, в том числе задачи 

из реальной жизни (с использованием 

калькулятора, цифровых технологий). 

 

Учебный курс «Геометрия» 

7 класс Распознавать изученные геометрические 

фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические 

фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые 

величины. Решать задачи на вычисление 

Текущий/тематический –

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

математический диктант, 

опрос, практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 



  

длин отрезков и величин углов. 

Проводить прикидку и оценку линейных и 

угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. 

Различать размеры этих объектов по 

порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим 

задачам. 

Пользоваться признаками равенства 

треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников 

при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с 

использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства 

прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведенной к гипотенузе 

прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с 

помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность 

прямых с помощью равенства расстояний 

от точек одной прямой до точек другой 

прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить 

числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием 

суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием "геометрическое место 

точек" (далее - ГМТ). Определять 

биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как ГМТ. 

Пользоваться понятием ГМТ при 

доказательстве геометрических 

утверждений и при решении задач. 

Формулировать определения окружности и 

круга, хорды и диаметра окружности, 

уверенно владеть их свойствами. Уметь 

доказывать и применять эти свойства при 

решении задач. 

Владеть понятием описанной около 

треугольника окружности, уметь находить 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – экзамен 

по билетам 

 



  

ее центр. Доказывать и использовать факты 

о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что 

серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к 

окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и 

радиуса, проведенного к точке касания. 

Доказывать равенство отрезков 

касательных к окружности, проведенных 

из одной точки, и применять это в решении 

геометрических задач. 

Доказывать и применять простейшие 

геометрические неравенства, понимать их 

практический смысл. 

Проводить основные геометрические 

построения с помощью циркуля и линейки. 

 

8 класс Распознавать основные виды 

четырехугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. Различать признаки 

и свойства параллелограмма, ромба и 

прямоугольника, доказывать их и уверенно 

применять при решении геометрических 

задач. 

Использовать свойства точки пересечения 

медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии 

треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических 

задач. Использовать теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических 

задач. 

Распознавать центрально-симметричные 

фигуры и использовать их свойства при 

решении задач. 

Владеть понятиями подобия 

треугольников, коэффициента подобия, 

соответственных элементов подобных 

треугольников. Иметь представление о 

преобразовании подобия и о подобных 

фигурах. Пользоваться признаками 

подобия треугольников при решении 

геометрических задач. Доказывать и 

Текущий/тематический –

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

математический диктант, 

опрос, практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – экзамен 

по билетам 

 



  

применять отношения 

пропорциональности в прямоугольных 

треугольниках. Применять подобие в 

практических задачах. 

Выводить и использовать простейшие 

формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. 

Вычислять (различными способами) 

площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). Знать 

отношение площадей подобных фигур и 

применять при решении задач. Применять 

полученные умения в практических 

задачах. 

Пользоваться теоремой Пифагора для 

решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в 

практических задачах, самостоятельно 

проводить чертеж и находить 

соответствующие длины. 

Владеть понятием вписанного и 

центрального угла, угла между касательной 

и хордой, описанной и вписанной 

окружности треугольника и 

четырехугольника, применять их свойства 

при решении задач. 

Применять полученные знания на практике 

- строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с 

применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

 

9 класс Знать тригонометрические функции 

острых углов, уметь находить с их 

помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника ("решение 

прямоугольных треугольников"). Находить 

(с помощью калькулятора) длины и углы 

для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и 

основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений 

между тригонометрическими величинами. 

Доказывать теорему синусов и теорему 

косинусов, применять их для нахождения 

Текущий/тематический –

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

математический диктант, 

опрос, практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

 



  

различных элементов треугольника 

("решение треугольников"), при решении 

геометрических задач. Применять 

полученные знания при решении 

практических задач. 

Применять тригонометрию в задачах на 

нахождение площади, выводить и владеть 

тригонометрическими формулами для 

площади треугольника, параллелограмма, 

ромба, трапеции, выводить и применять 

формулу Герона и формулу для площади 

выпуклого четырехугольника. 

Иметь представление о гомотетии, 

применять в практических ситуациях. 

Использовать теоремы Чевы и Менелая 

при решении задач. 

Использовать теоремы о вписанных углах, 

углах между хордами (секущими) и угле 

между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. Доказывать и 

применять теоремы о произведении 

отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Владеть понятием координат на плоскости, 

работать с уравнением прямой на 

плоскости. Владеть понятиями углового 

коэффициента и свободного члена, 

понимать их геометрический смысл и связь 

углового коэффициента с возрастанием и 

убыванием линейной функции. Уметь 

решать методом координат задачи, 

связанные с параллельностью и 

перпендикулярностью прямых, 

пересечением прямых, нахождением точек 

пересечения. 

Выводить и владеть уравнением 

окружности. Использовать метод 

координат для нахождения пересечений 

окружностей и прямых. Владеть 

формулами расстояния от точки до прямой, 

площади параллелограмма в координатах, 

иметь понятие об ориентированной 

площади. Пользоваться методом координат 

на плоскости, применять его при решении 

геометрических и практических задач. 

Применять метод координат в практико-

ориентированных геометрических задачах. 

Владеть понятием вектора. Уметь 

складывать и вычитать векторы, умножать 



  

на число, владеть правилами треугольника 

и параллелограмма. Владеть 

практическими интерпретациями векторов. 

Уверенно пользоваться координатами 

вектора. Владеть сложением и вычитанием 

векторов, умножением вектора на число в 

координатах. 

Иметь представление о базисе (на 

плоскости). Раскладывать векторы по 

базису. Раскладывать векторы сил с 

помощью проецирования и 

тригонометрических соотношений. 

Применять полученные знания в 

простейших физических задачах. 

Владеть понятием скалярного 

произведения векторов, понимать его 

геометрический смысл и уверенно 

пользоваться его выражением в декартовых 

координатах. Знать дистрибутивность 

скалярного произведения и его связь с 

проецированием. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения 

длин и углов. Решать геометрические 

задачи с помощью скалярного 

произведения. Использовать скалярное 

произведение векторов в алгебраических и 

физических задачах. 

Владеть понятиями правильного 

многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры 

угла, вычислять площадь круга и его 

частей. Понимать смысл числа . Применять 

полученные умения при решении 

практических задач. Знать исторические 

сведения об измерении длины окружности 

и площади круга. 

Иметь представление о преобразовании 

плоскости, о движениях. Находить оси, 

центры симметрии фигур, центры 

поворота, находить композиции 

простейших преобразований. Применять 

движения плоскости при решении 

геометрических задач. 

Применять полученные знания на практике 

- строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с 

применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, 



  

где необходимо, калькулятором). 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» 

7 класс Читать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, представлять 

данные в виде таблиц, строить 

столбиковые (столбчатые) и круговые 

диаграммы по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные 

числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных 

статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, квартили. 

Иметь представление о логических 

утверждениях и высказываниях, уметь 

строить отрицания, формулировать 

условные утверждения при решении задач, 

в том числе из других учебных курсов, 

иметь представление о теоремах-свойствах 

и теоремах-признаках, о необходимых и 

достаточных условиях, о методе 

доказательства от противного. 

Иметь представление о случайной 

изменчивости на примерах результатов 

измерений, цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь 

представление о статистической 

устойчивости. 

Использовать для описания данных 

частоты значений, группировать данные, 

строить гистограммы группированных 

данных. 

Использовать графы для решения задач, 

иметь представление о терминах теории 

графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в 

графе, иметь представление об обходе 

графа и об ориентированных графах. 

 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

математический диктант, 

опрос, практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 

8 класс Оперировать понятиями множества, 

подмножества, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, 

перечислять элементы множеств с 

использованием организованного перебора 

и комбинаторного правила умножения. 

Находить вероятности случайных событий 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

математический диктант, 

опрос, практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 



  

в случайных опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в 

опытах с равновозможными 

элементарными событиями, иметь понятие 

о случайном выборе. 

Описывать данные с помощью средних 

значений и мер рассеивания (дисперсия и 

стандартное отклонение). Уметь строить и 

интерпретировать диаграммы рассеивания, 

иметь представление о связи между 

наблюдаемыми величинами. 

Иметь представление о дереве, о вершинах 

и ребрах дерева, использовании деревьев 

при решении задач в теории вероятностей, 

в других учебных математических курсах и 

задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятием события как 

множества элементарных событий 

случайного опыта, выполнять операции 

над событиями, использовать при решении 

задач диаграммы Эйлера, числовую 

прямую, применять формулу сложения 

вероятностей. 

Пользоваться правилом умножения 

вероятностей, использовать дерево для 

представления случайного опыта при 

решении задач. Оперировать понятием 

независимости событий. 

 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 

9 класс Пользоваться комбинаторным правилом 

умножения, находить число перестановок, 

число сочетаний, пользоваться 

треугольником Паскаля при решении 

задач, в том числе на вычисление 

вероятностей событий. 

Использовать понятие геометрической 

вероятности, находить вероятности 

событий в опытах, связанных со 

случайным выбором точек из плоской 

фигуры, отрезка, длины окружности. 

Находить вероятности событий в опытах, 

связанных с испытаниями до достижения 

первого успеха, в сериях испытаний 

Бернулли. 

Иметь представление о случайных 

величинах и распознавать случайные 

величины в явлениях окружающего мира, 

оперировать понятием "распределение 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

математический диктант, 

опрос, практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

 



  

вероятностей". Уметь строить 

распределения вероятностей значений 

случайных величин в изученных опытах. 

Находить математическое ожидание и 

дисперсию случайной величины по 

распределению, применять числовые 

характеристики изученных распределений 

при решении задач. 

Иметь представление о законе случайных 

чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости, понимать 

математическое обоснование близости 

частоты и вероятности события. Иметь 

представление о роли закона больших 

чисел в природе и обществе. 

 

Информатика (базовый уровень) 

7 класс пояснять на примерах смысл понятий 

"информация", "информационный 

процесс", "обработка информации", 

"хранение информации", "передача 

информации"; 

кодировать и декодировать сообщения по 

заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов 

кодирования информации различной 

природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных 

в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного 

объема и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры 

текстовых, графических, звуковых файлов 

и видеофайлов; 

приводить примеры современных 

устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и 

понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о 

характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах 

(процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-

вывода); 

соотносить характеристики компьютера с 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, тест, 

устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической 

структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу 

(каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого 

информационного носителя); 

работать с файловой системой 

персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, 

а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги, 

использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей 

деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, 

мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том 

числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к 

найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества 

распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского 

и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы 

интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной 

эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных 

технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в Интернете, 

выбирать безопасные стратегии поведения 

в сети; 

применять методы профилактики 

негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных 

технологий на здоровье пользователя. 

 

 

 

 

8 класс пояснять на примерах различия между 

позиционными и непозиционными 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

терминологический 



  

системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 

до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 

16), выполнять арифметические операции 

над ними; 

раскрывать смысл понятий 

"высказывание", "логическая операция", 

"логическое выражение"; 

записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции 

и отрицания, определять истинность 

логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий "исполнитель", 

"алгоритм", "программа", понимая разницу 

между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи 

различными способами, в том числе в виде 

блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для 

управления исполнителями, такими, как 

"Робот", "Черепашка", "Чертежник"; 

использовать константы и переменные 

различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их 

выражения, использовать оператор 

присваивания; 

использовать при разработке программ 

логические значения, операции и 

выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в 

том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на 

одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и 

ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, тест, 

устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

на другое, проверку натурального числа на 

простоту, выделения цифр из натурального 

числа. 

 

9 класс разбивать задачи на подзадачи, составлять, 

выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертежник; 

составлять и отлаживать программы, 

реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей 

или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, минимумов, суммы 

или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык); 

раскрывать смысл понятий "модель", 

"моделирование", определять виды 

моделей, оценивать соответствие модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использовать графы и деревья для 

моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить 

кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для 

обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

создавать и применять в электронных 

таблицах формулы для расчетов с 

использованием встроенных 

арифметических функций (суммирование и 

подсчет значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск 

максимального и минимального значения), 

Текущий/тематический – 

виртуальный практикум, 

домашнее задание, зачет, 

терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, решение задач, 

творческая работа, тест, 

устный ответ, учебное 

задание. 

 



  

абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-

сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища данных, 

онлайн-программы (текстовые и 

графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной 

деятельности; 

приводить примеры использования 

геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных 

сервисов Интернета в учебной и 

повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты 

от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную 

информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учетом 

основных технологических и социально-

психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать 

вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 

История 

5 класс Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных 

хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий 

истории Древнего мира, по дате 

устанавливать принадлежность события к 

веку, тысячелетию; 

определять длительность и 

последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счет лет до 

нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с 

фактами: 

Текущий/тематический – 

работа с картой, домашнее 

задание, зачет, 

терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего 

мира; 

группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической 

карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в 

эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и 

государств, места важнейших 

исторических событий), используя легенду 

карты; 

устанавливать на основе картографических 

сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы 

исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить 

примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой 

эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника 

исторические факты (имена, названия 

событий, даты и другие); находить в 

визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в 

древности; 

рассказывать о значительных событиях 

древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях 

Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических 

событиях); 

давать краткое описание памятников 

культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: 

раскрывать существенные черты 

государственного устройства древних 



  

обществ, положения основных групп 

населения, религиозных верований людей в 

древности; 

сравнивать исторические явления, 

определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты 

конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия 

важнейших событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных 

событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных 

оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней 

истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории 

Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального 

материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, 

презентации. 

 

6 класс Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий 

Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому 

периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей 

истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды 

Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства); 

устанавливать длительность и 

синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

Знание исторических фактов, работа с 

фактами: 

указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья; 

Текущий/тематический – 

работа с картой, домашнее 

задание, зачет, 

терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте 

исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их 

местоположения; 

извлекать из карты информацию о 

территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых 

событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных 

источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная 

литература, источники личного 

происхождения); 

характеризовать авторство, время, место 

создания источника; 

выделять в тексте письменного источника 

исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, 

сущности, последствий исторических 

событий); 

находить в визуальном источнике и 

вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора 

письменного и визуального исторического 

источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику 

(исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей 

истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные 

качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных 

групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников 

материальной и художественной культуры 



  

изучаемой эпохи. 

 Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: 

раскрывать существенные черты 

экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других 

государствах, ценностей, 

господствовавших в средневековых 

обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья 

(находить в учебнике и излагать суждения 

о причинах и следствиях исторических 

событий, соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление 

однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по 

предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

излагать оценки событий и личностей 

эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, 

объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и 

качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и 

восприятия современного человека. 

 Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и 

культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения 

их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории 

Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

 



  

7 класс Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые 

события отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв., определять их 

принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с 

фактами: 

указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим 

процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств, важнейших 

исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи 

между географическим положением 

страны и особенностями ее 

экономического, социального и 

политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических 

источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель 

создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте 

письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать 

информацию из нескольких однотипных 

источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях 

Текущий/тематический – 

работа с картой, домашнее 

задание, зачет, 

терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику 

известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв. 

(ключевые факты биографии, личные 

качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных 

групп населения в России и других странах 

в раннее Новое время; 

представлять описание памятников 

материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: 

раскрывать существенные черты 

экономического, социального и 

политического развития России и других 

стран в XVI - XVII вв., европейской 

реформации, новых веяний в духовной 

жизни общества, культуре, революций XVI 

- XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв. 

(выявлять в историческом тексте и 

излагать суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (раскрывать 

повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и 

личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв., представленные в 

учебной литературе; объяснять, на чем 



  

основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности 

исторических личностей XVI - XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в 

современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от 

средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой 

исторических эпох представления людей о 

мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и 

культуры России и других стран XVI - 

XVII вв. для времени, когда они появились, 

и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв. (в том числе на региональном 

материале). 

 

8 класс Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.; определять их принадлежность к 

историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. 

Знание исторических фактов, работа с 

фактами: 

указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), 

составлять систематические таблицы, 

схемы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и 

личного происхождения, 

публицистические произведения (называть 

Текущий/тематический – 

работа с картой, домашнее 

задание, зачет, 

терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

их основные виды, информационные 

особенности); 

объяснять назначение исторического 

источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и 

систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII 

в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический 

портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни 

различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников 

материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, 

аннотации). 

Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: 

раскрывать существенные черты 

экономического, социального и 

политического развития России и других 

стран в XVIII в., изменений, происшедших 

в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества, промышленного 

переворота в европейских странах, 

абсолютизма как формы правления, 

идеологии Просвещения, революций XVIII 

в., внешней политики Российской империи 

в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах 



  

и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать 

повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

анализировать высказывания историков по 

спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять 

обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень 

их убедительности); 

различать в описаниях событий и 

личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе 

для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в 

памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные 

традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (в том числе на региональном 

материале). 

 

9 класс Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) 

важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) 

исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий 

отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с 

фактами: 

Текущий/тематический – 

работа с картой, домашнее 

задание, зачет, 

терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по 

самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние 

географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы 

стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным 

ранее видам письменных источников 

следующие материалы: произведения 

общественной мысли, газетную 

публицистику, программы политических 

партий, статистические данные и другие; 

определять тип и вид источника 

(письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника 

определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и 

систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

различать в тексте письменных источников 

факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о 

ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. с 

использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

составлять развернутую характеристику 

исторических личностей XIX - начала XX 



  

в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни 

различных групп населения в России и 

других странах в XIX - начале XX в., 

показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников 

материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, 

использованных при их создании 

технических и художественных приемов, и 

другое. 

Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: 

раскрывать существенные черты 

экономического, социального и 

политического развития России и других 

стран в XIX - начале XX в., процессов 

модернизации в мире и России, 

масштабных социальных движений и 

революций в рассматриваемый период, 

международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; 

соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. 

(выявлять в историческом тексте суждения 

о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в 

нескольких текстах, определять и 

объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. 

(указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия, раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в 

России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и 



  

оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, 

содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в., объяснять, что 

могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности 

предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое 

мнение; 

объяснять, какими ценностями 

руководствовались люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том 

числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры 

XIX - начала XX в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их 

создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (в том числе на региональном 

материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории 

XIX - начала XX в. для России, других 

стран мира, высказывать и 

аргументировать свое отношение к 

культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

В составе предметных результатов по 

освоению программы модуля «Введение в 

новейшую историю России» следует 

выделить: представления обучающихся о 

наиболее значимых событиях и процессах 

истории России XX - начала XXI в., 

основные виды деятельности по 

получению и осмыслению нового знания, 

его интерпретации и применению в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

 

 

Обществознание 



  

6 класс Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о 

социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности 

человека и ее видах, образовании, правах и 

обязанностях обучающихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия 

человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; 

характеризовать основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный 

характер, особенности личностного 

становления и социальной позиции людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), деятельность человека, 

образование и его значение для человека и 

общества; 

приводить примеры деятельности людей, 

ее различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, 

положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам 

виды деятельности человека, потребности 

людей; 

сравнивать понятия "индивид", 

"индивидуальность", "личность"; свойства 

человека и животных, виды деятельности 

(игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи 

людей в малых группах, целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств 

общения; 

использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального 

явления, познания человеком мира и 

самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения 

личного социального опыта при 

осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, 

группе обучающихся; 

Текущий/тематический – 

зачет, терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа. 

 



  

определять и аргументировать с 

использованием обществоведческих 

знаний и личного социального опыта свое 

отношение к людям с ОВЗ, к различным 

способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические 

задачи, касающиеся прав и обязанностей 

обучающегося, отражающие особенности 

отношений в семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой 

тематики, в том числе извлечения из 

законодательства Российской Федерации; 

составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи 

поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о 

правах и обязанностях обучающегося из 

разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе 

в Интернете; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном 

окружении из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и 

поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с 

ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе 

как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования 

полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для 

выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, 

активного участия в жизни школы и 

класса; 

приобретать опыт совместной 

деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и 



  

религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Общество, в котором мы живем: 

осваивать и применять знания об обществе 

и природе, положении человека в 

обществе, процессах и явлениях в 

экономической жизни общества, явлениях 

в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и 

духовной жизни, типах общества, 

глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, 

российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской 

Федерации, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения 

людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и 

группы; 

сравнивать социальные общности и 

группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, 

деятельности основных участников 

экономики; 

использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества 

на природу, сущности и взаимосвязей 

явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с 

использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта свое 

отношение к проблемам взаимодействия 

человека и природы, сохранению духовных 

ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические 

задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести 

свой вклад в решение экологической 



  

проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, 

устройства общественной жизни, основных 

сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных 

источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям 

общества; 

использовать полученные знания, включая 

основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной 

на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живем; 

осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и 

традиций народов России. 

 

7 класс Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о 

социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, гуманизм, милосердие), 

моральные нормы и их роль в жизни 

общества; 

приводить примеры гражданственности и 

патриотизма; ситуаций морального выбора, 

Текущий/тематический – 

зачет, терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их 

существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных 

норм; 

устанавливать и объяснять влияние 

социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с 

использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта свое 

отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения 

социальных ценностей, к социальным 

нормам как регуляторам общественной 

жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические 

задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся 

гуманизма, гражданственности, 

патриотизма; 

извлекать информацию из разных 

источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

оценивать собственные поступки, 

поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о 

социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 



  

принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек как участник правовых 

отношений: 

осваивать и применять знания о сущности 

права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, 

регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего), 

правонарушениях и их опасности для 

личности и общества; 

характеризовать право как регулятор 

общественных отношений, 

конституционные права и обязанности 

гражданина Российской Федерации, права 

ребенка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать 

ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с 

правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы 

защиты прав ребенка в Российской 

Федерации, примеры, поясняющие 

опасность правонарушений для личности и 

общества; 

классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, 

выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних 

в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, 

включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением 

и культурой личности, между 

особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

использовать полученные знания для 

объяснения сущности права, роли права в 



  

обществе, необходимости правомерного 

поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий 

между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; 

для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей 

(члена семьи, обучающегося, члена 

ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с 

использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта свое 

отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

решать познавательные и практические 

задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать 

решения, связанные с исполнением 

типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, 

обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой 

тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской 

Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных 

учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите 

прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребенка и 

способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о 

сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и 

защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


  

в Интернете; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом, 

используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать 

свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и 

правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учетом 

приобретенных представлений о 

профессиях в сфере права, включая 

деятельность правоохранительных 

органов), публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении 

паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 



  

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания 

о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, 

содержании и значении правовых норм, об 

отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, 

трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, 

уголовной), о правоохранительных 

органах, об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать 

роль Конституции Российской Федерации 

в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите 

правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; 

гражданско-правовые отношения, 

сущность семейных правоотношений; 

способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

иметь представление о содержании 

трудового договора, видах 

правонарушений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и 

подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в 

том числе связанные с применением 

санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам 

виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической 

ответственности по отраслям права (в том 

числе устанавливать существенный 

признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


  

(гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи 

прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов 

семьи, традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

использовать полученные знания об 

отраслях права в решении учебных задач 

для объяснения взаимосвязи гражданской 

правоспособности и дееспособности, 

значения семьи в жизни человека, 

общества и государства, социальной 

опасности и неприемлемости уголовных и 

административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать свое 

отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с использованием 

знаний в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых 

норм; 

решать познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой 

тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов 

(Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации) 

из предложенных учителем источников о 

правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
https://sudact.ru/law/sk-rf/
https://sudact.ru/law/tk-rf/
https://sudact.ru/law/koap/
https://sudact.ru/law/uk-rf/


  

правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного 

и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении 

санкций за совершенные правонарушения, 

о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, 

трудового, семейного, административного 

и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах 

гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в 

практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения 

обязанностей, правомерного поведения, 

реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приеме 

на работу); 

осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 



  

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

 

8 класс Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об 

экономической жизни общества, ее 

основных проявлениях, экономических 

системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства 

в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие 

конкуренции; 

характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и 

предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения 

эффективности производства; 

деятельности и проявления основных 

функций различных финансовых 

посредников, использования способов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе 

устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы 

государственного регулирования 

экономики; 

сравнивать различные способы 

хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи 

политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для 

объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов 

экономической деятельности; для 

объяснения основных механизмов 

государственного регулирования 

экономики, государственной политики по 

развитию конкуренции, социально-

Текущий/тематический – 

зачет, терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни свое 

отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические 

задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе 

рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов с использованием 

различных способов повышения 

эффективности производства, отражающие 

типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической 

тематики, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели 

(таблица, схема, график и другое), в том 

числе о свободных и экономических 

благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных 

источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с 

различными формами финансового 

мошенничества; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и 

поступки других людей с точки зрения их 



  

экономической рациональности 

(сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления 

экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения 

эффективности производства, 

распределения семейных ресурсов, для 

оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, 

включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, 

составления личного финансового плана; 

для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора 

профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших 

документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах 

и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования 

в Российской Федерации, о религии, 

мировых религиях, об искусстве и его 

видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные 



  

ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и 

информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского 

государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на 

социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам 

формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные 

и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь 

развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние 

науки и образования; 

использовать полученные знания для 

объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни свое 

отношение к информационной культуре и 

информационной, решать познавательные 

и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам 

развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать 

текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об 

ответственности современных ученых, о 

религиозных объединениях в Российской 

Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных 

источниках информации; 

анализировать, систематизировать, 

критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную 

в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при 



  

изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, 

поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

использовать полученные знания для 

публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной 

культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления 

совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, 

национальных и религиозных ценностей. 

 

9 класс Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о 

государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о 

демократии и демократических ценностях, 

о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как 

социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические 

ценности; роль государства в обществе на 

основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с 

различными формами правления, 

государственно-территориального 

устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; 

связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в 

государстве; 

классифицировать современные 

государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы 

политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в 

обществе; демократические и 

Текущий/тематический – 

зачет, терминологический 

диктант, опрос, 

практическая работа, 

проект, творческая работа, 

тест, устный ответ, учебное 

задание. 

 



  

недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное 

территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-

политическое движение, выборы и 

референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в 

отношениях между человеком, обществом 

и государством; между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан, 

связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в 

государстве; 

использовать полученные знания для 

объяснения сущности политики, 

политической власти, значения 

политической деятельности в обществе; 

для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в 

современном мире для 

аргументированного объяснения роли 

СМИ в современном обществе и 

государстве; 

определять и аргументировать 

неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике 

с точки зрения социальных ценностей и 

правовых норм; 

решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия 

между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена 

политической партии, участника 

общественно-политического движения; 

осмысленно 

читать Конституцию Российской 

Федерации, другие нормативные правовые 

акты, учебные и иные тексты 

обществоведческой тематики, связанные с 

деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах 
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участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о 

сущности политики, государстве и его роли 

в обществе: по заданию учителя выявлять 

соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать 

социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в 

политической жизни, о выборах и 

референдуме; 

оценивать политическую деятельность 

различных субъектов политики с точки 

зрения учета в ней интересов развития 

общества, ее соответствия 

гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания в 

практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах 

конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской 

Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской 



  

Федерации, деятельности высших органов 

власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской 

Федерации; 

характеризовать Россию как 

демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой 

правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской 

Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

приводить примеры и моделировать 

ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением 

правомочий высших органов 

государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной 

политики, политики в сфере 

противодействия коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия 

высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

сравнивать с 

использованием Конституции Российской 

Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и 

субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи 

ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального 

центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для 

характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для 

объяснения сущности проведения в 
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отношении нашей страны международной 

политики "сдерживания"; для объяснения 

необходимости противодействия 

коррупции; 

использовать обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный 

социальный опыт, определять и 

аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма свое 

отношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране 

политике "сдерживания"; 

решать познавательные и практические 

задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать 

информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской 

Федерации, о деятельности высших 

органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и 

внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой 

тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя 

Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном 

статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов 

государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых 

актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об 

основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, 

высших органов государственной власти, о 

статусе субъекта Федерации, в котором 

проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


  

СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе 

в Интернете; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в 

российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов 

государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить ее с 

собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и 

поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных 

ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о 

Российской Федерации в практической 

учебной деятельности (выполнять задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании 

портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о 

социальной структуре общества, 



  

социальных общностях и группах; 

социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и 

нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге 

культур, отклоняющемся поведении и 

здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в 

обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

приводить примеры различных социальных 

статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и 

группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины 

существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для 

осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения 

социальной и личной значимости 

здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; 

определять и аргументировать с 

использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта свое 

отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на 

распознавание отклоняющегося поведения 

и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной 

направленности и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе 

отражающий изученный материал о 

социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных 

источников, публикаций СМИ и Интернета 

о межнациональных отношениях, об 

историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в 



  

модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию 

из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях; о выполнении 

членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически 

оценивать современную социальную 

информацию; 

оценивать собственные поступки и 

поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; 

осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в 

практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с 

позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с 

людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся 

мире: 

осваивать и применять знания об 

информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

характеризовать сущность 

информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный 

общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и 

возможных путей их решения; участия 

молодежи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного 

роста; 

сравнивать требования к современным 

профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и 

последствия глобализации; 

использовать полученные знания о 

современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, 



  

включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа 

жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

определять и аргументировать с 

использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта свое 

отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтерским движением; 

отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов 

(научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного 

общества, глобализации; непрерывного 

образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение 

социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из 

различных источников о глобализации и ее 

последствиях; о роли непрерывного 

образования в современном обществе. 

 

Биология (базовый уровень) 

5 класс характеризовать биологию как науку о 

живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы; 

перечислять источники биологических 

знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного 

человека, профессии, связанные с 

биологией (4 - 5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в 

том числе В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе 

Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых 

в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших 

биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

применять биологические термины и 

понятия (в том числе: живые тела, 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – 

комплексная контрольная 

работа 

 



  

биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, движение, питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду 

(изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, 

различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии, природные и искусственные 

сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах, 

представителей флоры и фауны природных 

зон Земли, ландшафты природные и 

культурные; 

проводить описание организма (растения, 

животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности 

растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания 

(водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды 

обитания; 

приводить примеры, характеризующие 

приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в 

сообществах; 

выделять отличительные признаки 

природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила 

поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности 

человека, анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической 

деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах 

связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного 



  

цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск 

информации с использованием различных 

источников, описание организма по 

заданному плану) и лабораторные работы 

(работа с микроскопом, знакомство с 

различными способами измерения и 

сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, 

описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за 

организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления, выполнять 

биологический рисунок и измерение 

биологических объектов; 

владеть приемами работы с лупой, 

световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при 

работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных 

заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы 

Интернета; 

создавать письменные и устные 

сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

6 класс характеризовать ботанику как 

биологическую науку, ее разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в 

том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин) и зарубежных ученых (в том 

числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие 

наук о растениях; 

применять биологические термины и 

понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, 

органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, 

видоизмененные органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, 

развитие, размножение, клон, 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность 

растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): 

поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, 

рост, размножение, развитие, связь 

строения вегетативных и генеративных 

органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные 

экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, 

моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, 

уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы 

растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные 

работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы 

жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного 

вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере 

покрытосеменных или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи 

между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и 

жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по 

разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и 

жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, 

биологическое и хозяйственное значение 

видоизмененных побегов, хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для 



  

выращивания и размножения культурных 

растений; 

использовать методы биологии: проводить 

наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при 

работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах 

связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, 

предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

владеть приемами работы с биологической 

информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации 

из двух источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные 

сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

7 класс характеризовать принципы классификации 

растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в 

том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. 

Пастер) ученых в развитие наук о 

растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и 

понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, 

систематика, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид, жизненная форма 

растений, среда обитания, растительное 

сообщество, высшие растения, низшие 

растения, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные 

экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, грибы по 

изображениям, схемам, муляжам, бактерии 

по изображениям; 

выявлять признаки классов 

покрытосеменных или цветковых, 

семейств двудольных и однодольных 

растений; 

определять систематическое положение 

растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с 

помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные 

работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения 

и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между 

собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану, проводить 

выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации 

растений в ходе эволюции растительного 

мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности 

растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, 

сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность 

(растительный покров) природных зон 

Земли; 

приводить примеры культурных растений 

и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны 

растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, 

лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной 

деятельности человека и его повседневной 



  

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах 

связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, 

технологии, литературе и технологии, 

предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить 

наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, 

ставить простейшие биологические опыты 

и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при 

работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приемами работы с информацией: 

формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких 

источников (2 - 3), преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные 

сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с 

учетом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

8 класс характеризовать зоологию как 

биологическую науку, ее разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации 

животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные 

систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, 

круглые и кольчатые черви, членистоногие, 

моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в 

том числе А.О. Ковалевский, К.И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. 

Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) ученых в 

развитие наук о животных; 

применять биологические термины и 

понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 

 



  

систематика, царство, тип, отряд, 

семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы 

органов животного, животный организм, 

питание, дыхание, рост, развитие, 

кровообращение, выделение, опора, 

движение, размножение, партеногенез, 

раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, 

уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать животные ткани и органы 

животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность 

животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и 

транспорт веществ, выделение, регуляцию 

и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

характеризовать процессы 

жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, 

питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи 

между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных 

изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по 

схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, простейших - по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих 

и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные 

работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том 

числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов 



  

цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных 

систематических групп животных и 

проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании 

особенностей строения; 

описывать усложнение организации 

животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности 

животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в 

природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с 

растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон 

Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных 

сообществах; 

раскрывать роль домашних и 

непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в 

хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни, объяснять значение 

животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по 

охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах 

связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, 

технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить 

наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; 

ставить простейшие биологические опыты 

и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при 

работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приемами работы с информацией: 

формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (3 

- 4) источников, преобразовывать 



  

информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные 

сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с 

учетом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

9 класс характеризовать науки о человеке 

(антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, 

психологию) и их связи с другими науками 

и техникой; 

объяснять положение человека в системе 

органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, 

приспособленность к различным 

экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей), родство 

человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в 

том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) 

и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в 

развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и 

понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, 

физиология человека, гигиена, 

антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, 

дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, 

размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 

соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

проводить описание по внешнему виду 

(изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его 

организации: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

 



  

тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма 

человека, проводить выводы на основе 

сравнения; 

различать биологически активные 

вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена 

веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: 

обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция 

функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи 

между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их 

функциями, между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

применять биологические модели для 

выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем 

органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию 

процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные 

и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, 

особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, 

сна, структуру функциональных систем 

организма, направленных на достижение 

полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и 

ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, 

объяснять значение мер профилактики в 

предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные 

работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том 

числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов 



  

цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные 

задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчеты и 

оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: 

сбалансированное питание, соблюдение 

правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная 

организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое 

состояние; 

использовать приобретенные знания и 

умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, 

физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приемами оказания первой 

помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах 

связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и 

гуманитарного циклов, различных видов 

искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, 

измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности, 

проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их 

результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при 

работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приемами работы с информацией: 

формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (4 

- 5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в 

другую; 



  

создавать письменные и устные 

сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с 

учетом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

География 

5 класс приводить примеры географических 

объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической 

науки; 

приводить примеры методов исследования, 

применяемых в географии; 

выбирать источники географической 

информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

интернет-ресурсы), необходимые для 

изучения истории географических 

открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать 

информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, 

представленную в одном или нескольких 

источниках; 

иметь представление о вкладе великих 

путешественников в изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их 

путешествий; 

находить в различных источниках 

информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад 

российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по 

плану местности и по географическим 

картам, географические координаты по 

географическим картам; 

использовать условные обозначения 

планов местности и географических карт 

для получения информации, необходимой 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

применять понятия "план местности", 

"географическая карта", "аэрофотоснимок", 

"ориентирование на местности", "стороны 

горизонта", "азимут", "горизонтали", 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

работа с картой, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

"масштаб", "условные знаки" для решения 

учебных и практико-ориентированных 

задач; 

различать понятия "план местности" и 

"географическая карта", "параллель" и 

"меридиан"; 

приводить примеры влияния Солнца на 

мир живой и неживой природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и 

времен года; 

устанавливать эмпирические зависимости 

между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия "земная кора"; "ядро", 

"мантия"; "минерал" и "горная порода"; 

различать понятия "материковая" и 

"океаническая" земная кора; 

различать изученные минералы и горные 

породы, материковую и океаническую 

земную кору; 

показывать на карте и обозначать на 

контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по 

высоте и по внешнему облику; 

называть причины землетрясений и 

вулканических извержений; 

применять понятия "литосфера", 

"землетрясение", "вулкан", "литосферная 

плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг 

землетрясения" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "эпицентр 

землетрясения" и "очаг землетрясения" для 

решения познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем 

мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, 

землетрясений; физического, химического 

и биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по 

происхождению; 

приводить примеры опасных природных 

явлений в литосфере и средств их 



  

предупреждения; 

приводить примеры изменений в 

литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, 

России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем 

своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей 

географических специальностей, 

изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних 

процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических 

наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

 

6 класс описывать по физической карте 

полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных 

компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать ее из 

различных источников; 

приводить примеры опасных природных 

явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) 

получения географической информации на 

разных этапах географического изучения 

Земли; 

различать свойства вод отдельных частей 

Мирового океана; 

применять понятия "гидросфера", 

"круговорот воды", "цунами", "приливы и 

отливы" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы 

(моря, озера, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

работа с картой, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

различать понятия "грунтовые, 

межпластовые и артезианские воды" и 

применять их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

приводить примеры районов 

распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, 

приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения 

температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного 

давления в зависимости от 

географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с 

использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и 

взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных 

осадков; направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход 

температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

различать свойства воздуха; климаты 

Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливать зависимость между 

нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой 

воздуха и его относительной влажностью 

на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного 

тепла, получаемого земной поверхностью 

при различных углах падения солнечных 

лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия "бризы" и "муссоны"; 

различать понятия "погода" и "климат"; 

различать понятия "атмосфера", 

"тропосфера", "стратосфера", "верхние 

слои атмосферы"; 

применять понятия "атмосферное 



  

давление", "ветер", "атмосферные осадки", 

"воздушные массы" для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую 

информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

проводить измерения температуры 

воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) 

и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления 

живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах; 

различать растительный и животный мир 

разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов 

природы в природно-территориальном 

комплексе; 

сравнивать особенности растительного и 

животного мира в различных природных 

зонах; 

применять понятия "почва", "плодородие 

почв", "природный комплекс", "природно-

территориальный комплекс", "круговорот 

веществ в природе" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных 

природных зонах; 

приводить примеры изменений в 

изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере 

территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических 

проблем. 

 

7 класс описывать по географическим картам и 

глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

иметь представление о строении и 

свойствах (целостность, зональность, 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 



  

ритмичность) географической оболочки; 

распознавать проявления изученных 

географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств 

географической оболочки, как зональность, 

ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их 

существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации 

об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, 

происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах 

в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в 

пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между 

компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием 

различных источников географической 

информации; 

называть особенности географических 

процессов на границах литосферных плит с 

учетом характера взаимодействия и типа 

земной коры; 

устанавливать (используя географические 

карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных 

форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы 

Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

объяснять образование тропических 

муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

применять понятия "воздушные массы", 

"муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать климат территории по 

климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих 

факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о 

последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности 

работа, проект, реферат, 

работа с картой, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

человека с использованием разных 

источников географической информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и соленость 

поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием 

различных источников географической 

информации; 

объяснять закономерности изменения 

температуры, солености и органического 

мира Мирового океана с географической 

широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источников географической 

информации; 

характеризовать этапы освоения и 

заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных 

источников географической информации 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность 

населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных 

территорий; 

применять понятие "плотность населения" 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов 

мира; 

приводить примеры мировых и 

национальных религий; 

проводить языковую классификацию 

народов; 

различать основные виды хозяйственной 

деятельности людей на различных 

территориях; 

определять страны по их существенным 

признакам; 

сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека 

к разным природным условиям регионов и 

отдельных стран; 

объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

использовать знания о населении 

материков и стран для решения различных 



  

учебных и практико-ориентированных 

задач; 

выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать 

информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной 

деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных 

задач; 

приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

распознавать проявления глобальных 

проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению. 

 

8 класс характеризовать основные этапы истории 

формирования и изучения территории 

России; 

находить в различных источниках 

информации факты, позволяющие 

определить вклад российских ученых и 

путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое 

положение России с использованием 

информации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные 

географические районы и макрорегионы 

России; 

приводить примеры субъектов Российской 

Федерации разных видов и показывать их 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

работа с картой, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 



  

на географической карте; 

оценивать влияние географического 

положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной 

территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном 

шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-

ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности 

природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

проводить классификацию природных 

ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать 

информацию из различных источников 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих 

территорию; 

находить, извлекать и использовать 

информацию из различных источников 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения 

гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных 

явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для 

 



  

решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических 

процессах и явлениях, определяющих 

особенности природы страны, отдельных 

регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории 

страны областей современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма; 

применять понятия "плита", "щит", 

"моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", 

"дюна" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

применять понятия "солнечная радиация", 

"годовая амплитуда температур воздуха", 

"воздушные массы" для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия "испарение", 

"испаряемость", "коэффициент 

увлажнения"; использовать их для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду 

территории по карте погоды; 

использовать понятия "циклон", 

"антициклон", "атмосферный фронт" для 

объяснения особенностей погоды 

отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

проводить классификацию типов климата и 

почв России; 

распознавать показатели, характеризующие 

состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой 

линии России; крупные реки и озера, 

границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной 

границы распространения многолетней 

мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в 

том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; 



  

приводить примеры особо охраняемых 

природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесенных в 

Красную книгу России; 

выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и 

качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России, ее 

отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных 

пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении 

населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для 

решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

применять понятия "рождаемость", 

"смертность", "естественный прирост 

населения", "миграционный прирост 

населения", "общий прирост населения", 

"плотность населения", "основная полоса 

(зона) расселения", "урбанизация", 

"городская агломерация", "поселок 

городского типа", "половозрастная 

структура населения", "средняя 

прогнозируемая продолжительность 

жизни", "трудовые ресурсы", 

"трудоспособный возраст", "рабочая сила", 

"безработица", "рынок труда", "качество 

населения" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах 

(таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, 



  

необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. 

 

9 класс выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать 

информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, 

которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения 

той или иной задачи; 

применять понятия "экономико-

географическое положение", "состав 

хозяйства", "отраслевая, функциональная и 

территориальная структура", "условия и 

факторы размещения производства", 

"отрасль хозяйства", "межотраслевой 

комплекс", "сектор экономики", 

"территория опережающего развития", 

"себестоимость и рентабельность 

производства", "природно-ресурсный 

потенциал", "инфраструктурный 

комплекс", "рекреационное хозяйство", 

"инфраструктура", "сфера обслуживания", 

"агропромышленный комплекс", "химико-

лесной комплекс", "машиностроительный 

комплекс", "металлургический комплекс", 

"ВИЭ", "ТЭК", для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности 

хозяйства России; влияние 

географического положения России на 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

работа с картой, творческая 

работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

роль России как мировой энергетической 

державы; проблемы и перспективы 

развития отраслей хозяйства и регионов 

России; 

различать территории опережающего 

развития, Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской 

Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе 

имеющихся знаний и анализа информации 

из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и 

интерпретировать информацию из 

различных источников географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; 

условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии на 

основе ВИЭ; 

различать изученные географические 

объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, 

функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы 

размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели 

уровня развития страны и ее регионов; 

различать природно-ресурсный, 

человеческий и производственный 

капитал; 

различать виды транспорта и основные 

показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и 

районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные 

магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях 

размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-



  

ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия 

отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и ее 

отдельных территорий; об особенностях 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учетом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия 

жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных 

решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического 

положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия 

населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

сравнивать географическое положение, 

географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о 

воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, 

региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-

экономического развития России, месте и 

роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 

Физика (базовый уровень) 



  

7 класс использовать понятия: физические и 

химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы 

физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твердое, 

жидкое, газообразное), механическое 

движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация 

(упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое 

движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, 

инерция, взаимодействие тел, равновесие 

твердых тел с закрепленной осью 

вращения, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, превращения 

механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, 

в том числе физические явления в природе: 

примеры движения с различными 

скоростями в живой и неживой природе, 

действие силы трения в природе и технике, 

влияние атмосферного давления на живой 

организм, плавание рыб, рычаги в теле 

человека, при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и 

физические явления, используя физические 

величины (масса, объем, плотность 

вещества, время, путь, скорость, средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, 

вес тела, сила трения, давление (твердого 

тела, жидкости, газа), выталкивающая 

сила, механическая работа, мощность, 

плечо силы, момент силы, коэффициент 

полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), 

при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы физических 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

экспериментальная работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание, решение 

задач. 

Промежуточный – устный 

зачѐт. 



  

величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические 

явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесия рычага (блока), 

"золотое правило" механики, закон 

сохранения механической энергии, при 

этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое 

выражение; 

объяснять физические явления, процессы и 

свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного 

характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 

1 - 2 логических шагов с использованием 1 

- 2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или 

закономерности; 

решать расчетные задачи в 1 - 2 действия, 

используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчеты, 

находить справочные данные, 

необходимые для решения задач, 

оценивать реалистичность полученной 

физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять 

проверяемое предположение (гипотезу), 

различать и интерпретировать полученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, 

проводить выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению 

физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать 

ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, 

времени, массы тела, объема, силы и 

температуры с использованием аналоговых 



  

и цифровых приборов, записывать 

показания приборов с учетом заданной 

абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости 

одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений 

(зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения 

тела, силы трения скольжения от веса тела, 

качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел, силы упругости от 

удлинения пружины, выталкивающей силы 

от объема погруженной части тела и от 

плотности жидкости, ее независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело, условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков, 

участвовать в планировании учебного 

исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных 

таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения 

физических величин (плотность вещества 

жидкости и твердого тела, сила трения 

скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на 

погруженное в жидкость тело, 

коэффициент полезного действия простых 

механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности 

при работе с лабораторным 

оборудованием; 

иметь представление о принципах действия 

приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся 

сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия 

изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в 

том числе: подшипники, устройство 



  

водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые 

физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить 

информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; 

осуществлять отбор источников 

информации в Интернете в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе 

имеющихся знаний и путем сравнения 

различных источников выделять 

информацию, которая является 

противоречивой или может быть 

недостоверной; 

использовать при выполнении учебных 

заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приемами конспектирования 

текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие 

письменные и устные сообщения на основе 

2 - 3 источников информации, в том числе 

публично проводить краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных 

исследований, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и 

исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными 

задачами, следить за выполнением плана 

действий, оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающих. 

 

 

8 класс использовать понятия: масса и размеры Текущий/тематический – 



  

молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, 

влажность воздуха, температура, 

внутренняя энергия, тепловой двигатель, 

элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и 

сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные 

явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), 

кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция) по 

описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, 

в том числе физические явления в природе: 

поверхностное натяжение и капиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, 

излучение Солнца, замерзание водоемов, 

морские бризы, образование росы, тумана, 

инея, снега, электрические явления в 

атмосфере, электричество живых 

организмов, магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов, роль магнитного поля для жизни 

на Земле, полярное сияние, при этом 

переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства 

(признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и 

физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя 

энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

экспериментальная работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание, решение 

задач. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 



  

влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока), при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические 

явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон сохранения энергии, при этом 

уметь формулировать закон и записывать 

его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства 

тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1 - 2 логических 

шагов с использованием 1 - 2 изученных 

свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

решать расчетные задачи в 2 - 3 действия, 

используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и сравнивать 

полученное значение физической 

величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, 

выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить 

выводы; 

проводить опыты по наблюдению 

физических явлений или физических 



  

свойств тел (капиллярные явления, 

зависимость давления воздуха от его 

объема, температуры, скорости процесса 

остывания и нагревания при излучении от 

цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади ее 

поверхности, электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов, действия 

магнитного поля на проводник с током, 

свойства электромагнита, свойства 

электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, описывать 

ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения 

температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с 

использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учетом заданной 

абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости 

одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений 

(зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества 

проводника, силы тока, идущего через 

проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения 

физических величин (удельная 

теплоемкость вещества, сопротивление 

проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной 



  

инструкции, и вычислять значение 

величины; 

соблюдать правила техники безопасности 

при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия 

изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в 

том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счетчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители, 

электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о 

свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические 

устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам 

(жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, 

реостат), составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

приводить примеры (находить 

информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; 

осуществлять поиск информации 

физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний и путем 

сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть 

недостоверной; 

использовать при выполнении учебных 

заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, 



  

владеть приемами конспектирования 

текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и 

краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, в 

том числе публично представлять 

результаты проектной или 

исследовательской деятельности, при этом 

грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и 

исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты. 

 

9 класс использовать понятия: система отсчета, 

материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, 

деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки, центр тяжести, 

абсолютно твердое тело, центр тяжести 

твердого тела, равновесие, механические 

колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук, электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры 

испускания и поглощения, альфа-, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная 

энергетика; 

различать явления (равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

экспериментальная работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание, решение 

задач. 

 



  

внутреннее отражение света, разложение 

белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире 

(в том числе физические явления в 

природе: приливы и отливы, движение 

планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие 

звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета 

тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений, естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов, действие 

радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и 

физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость 

тела при неравномерном движении, 

ускорение, перемещение, путь, угловая 

скорость, сила трения, сила упругости, 

сила тяжести, ускорение свободного 

падения, вес тела, импульс тела, импульс 

силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная 

энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, 

период и частота колебаний, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость 

света, показатель преломления среды), при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 



  

величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические 

явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях, при этом 

формулировать закон и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства 

тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2 - 3 логических 

шагов с использованием 2 - 3 изученных 

свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

решать расчетные задачи (опирающиеся на 

систему из 2 - 3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающие или 

избыточные данные, выбирать законы и 

формулы, необходимые для решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения 

физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, 

выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить 

выводы, интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению 

физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона 

Ньютона, закона сохранения энергии, 

зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, 

прямолинейное распространение света, 



  

разложение белого света в спектр, 

изучение свойств изображения в плоском 

зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающей линзе, наблюдение сплошных 

и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования, 

описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию 

прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное 

расстояние собирающей линзы), 

обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от 

времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости, периода 

колебаний математического маятника от 

длины нити, зависимости угла отражения 

света от угла падения и угла преломления 

от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, 

проводить выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения 

физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном 

движении, ускорение свободного падения, 

жесткость пружины, коэффициент трения 

скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать 

измерения, собирать экспериментальную 

установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной 

погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности 

при работе с лабораторным 

оборудованием; 



  

различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твердое тело, точечный 

источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия 

изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в 

том числе: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные 

рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и 

технологических процессов при решении 

учебно-практических задач, оптические 

схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить 

информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; 

осуществлять поиск информации в 

Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути 

определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний 

и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных 

заданий научно-популярную литературу, 

справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приемами 

конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников, публично 

представлять результаты проектной или 



  

исследовательской деятельности, при этом 

грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела 

физики и сопровождать выступление 

презентацией с учетом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 

Химия (базовый уровень) 

8 класс раскрывать смысл основных химических 

понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное 

вещество, смесь (однородная и 

неоднородная), валентность, относительная 

атомная и молекулярная масса, количество 

вещества, моль, молярная масса, массовая 

доля химического элемента в соединении, 

молярный объем, оксид, кислота, 

основание, соль, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермические реакции, тепловой 

эффект реакции, ядро атома, электронный 

слой атома, атомная орбиталь, радиус 

атома, химическая связь, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных 

химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их 

превращений; 

использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

определять валентность атомов элементов 

в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных 

соединениях, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений по 

формулам, вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в неорганических 

соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

экспериментальная работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание, решение 

задач. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов 



  

свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе, 

законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро, 

описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия 

"главная подгруппа (А-группа)" и 

"побочная подгруппа (Б-группа)", малые и 

большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице 

"Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева" с числовыми 

характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, 

неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих 

в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие 

химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами 

молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в 

зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчеты по уравнению 

химической реакции; 

применять основные операции 

мыслительной деятельности - анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, классификацию, 

выявление причинно-следственных связей 

- для изучения свойств веществ и 

химических реакций, естественно-научные 

методы познания - наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный); 

следовать правилам пользования 

химической посудой и лабораторным 



  

оборудованием, а также правилам 

обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных 

веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества, 

планировать и проводить химические 

эксперименты по распознаванию растворов 

щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и 

другие). 

 

9 класс раскрывать смысл основных химических 

понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое 

вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, 

химическая связь, тепловой эффект 

реакции, моль, молярный объем, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции 

ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, 

окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), 

кристаллическая решетка, коррозия 

металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая 

концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных 

химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их 

превращений; 

использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

определять валентность и степень 

окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, 

принадлежность веществ к определенному 

классу соединений по формулам, вид 

химической связи (ковалентная, ионная, 

Текущий/тематический – 

ведение тетради, 

виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, лабораторная 

работа, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

экспериментальная работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание, решение 

задач. 

 



  

металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решетки конкретного 

вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия 

"главная подгруппа (А-группа)" и 

"побочная подгруппа (Б-группа)", малые и 

большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям), 

объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их 

соединений в пределах малых периодов и 

главных подгрупп с учетом строения их 

атомов; 

классифицировать химические элементы, 

неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих 

в реакции веществ, по тепловому эффекту, 

по изменению степеней окисления 

химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и 

специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая 

описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращенные уравнения реакций 

ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование 

генетической связи между веществами 

различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих 

реакций; 

прогнозировать свойства веществ в 



  

зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в 

различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчеты по уравнению 

химической реакции; 

соблюдать правила пользования 

химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила 

обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных 

веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путем 

хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-

, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы изученных 

металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

применять основные операции 

мыслительной деятельности - анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причинно-

следственных связей - для изучения 

свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания - 

наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 - 9 классы Модуль N 1 "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе": 

объяснять понятия "опасная ситуация" и 

"чрезвычайная ситуация", анализировать, в 

чем их сходство и различия (виды 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); 

раскрывать смысл понятия "культура 

безопасности" (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, 

действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, 

Текущий/тематический –

диалог/полилог, доклад, 

зачет, конспект, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

классифицировать источники опасности и 

факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, 

психологические, социальные источники 

опасности - люди, животные, вирусы и 

бактерии; вещества, предметы и явления), 

в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного 

поведения; 

 Модуль N 2 "Безопасность в быту": 

объяснять особенности жизнеобеспечения 

жилища; 

классифицировать источники опасности в 

быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, 

бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, 

позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального 

характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб 

и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении 

аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и 

тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях 

криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых 

и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные 

средства пожаротушения; 

 Модуль N 3 "Безопасность на транспорте": 

классифицировать виды опасностей на 

транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, 

установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств 

передвижения; 



  

предупреждать возникновение сложных и 

опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и 

ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда 

человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, 

железнодорожном, воздушном, водном), в 

том числе вызванного террористическим 

актом; 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных 

местах": 

характеризовать потенциальные источники 

опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабеж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения 

в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных 

служб; 

безопасно действовать при обнаружении в 

общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и 

предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и 

зданий; 

безопасно действовать при возникновении 

пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях 

совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении 

заложников; 

безопасно действовать в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного 

характера; 

Модуль N 5 "Безопасность в природной 

среде": 

раскрывать смысл понятия экологии, 

экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития 

общества; 

помнить и выполнять правила безопасного 

поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 



  

соблюдать правила безопасного поведения 

на природе; 

объяснять правила безопасного поведения 

на водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров 

(лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном 

существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров 

(риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, 

клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала 

о помощи; 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний": 

раскрывать смысл понятий здоровья 

(физического и психического) и здорового 

образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на 

здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, 

зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, 

психического здоровья и психологического 

благополучия); 

негативно относиться к вредным 

привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения 

(эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации по 



  

обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь 

при неотложных состояниях; 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме": 

приводить примеры межличностного и 

группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления 

конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля); 

приводить примеры манипуляций (в том 

числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и 

иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с 

незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых 

могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и 

комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том 

числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать 

правила безопасного поведения в практике 

современных молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных 

проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; 

Модуль N 8 "Безопасность в 

информационном пространстве": 

приводить примеры информационных и 

компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при 

использовании сети Интернет, 

предупреждать риски и угрозы в Интернете 

(в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные 

Интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного 

использования Интернета, электронных 



  

изделий бытового назначения (игровые 

приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и 

опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать 

потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: 

мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях); 

Модуль N 9 "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму": 

объяснять понятия экстремизма, 

терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к 

экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы 

системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы 

террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в 

общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях 

совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении 

заложников; 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения": 

характеризовать роль человека, общества и 

государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской 

Федерации; 

объяснять роль государственных служб 

Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и 



  

эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения 

и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного 

поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и 

соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

 

Музыка 

5 -8 классы К концу изучения модуля N 1 "Музыка 

моего края" обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции 

своей родного края, народа; 

характеризовать особенности творчества 

народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов 

своего края; 

исполнять и оценивать образцы 

музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля N 2 "Народное 

музыкальное творчество России" 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, 

относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного 

Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не 

менее трех региональных фольклорных 

традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять 

произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность 

народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного 

народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных 

музыкантов в развитии общей культуры 

страны. 

Текущий/тематический – 

анализ музыкальных 

произведений, ведение 

тетради, вокально-хоровая 

работа, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, 

зачет, инструментальное 

музицирование, 

исследовательская работа, 

комбинированная работа, 

конспект, музыкальная 

викторина, музыкальный 

дневник, опрос, проект, 

реферат, творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

К концу изучения модуля N 3 "Русская 

классическая музыка" обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения русских 

композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и 

выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму 

строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, 

отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух 

отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

К концу изучения модуля N 4 "Жанры 

музыкального искусства" обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры 

музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их 

воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в 

том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-

театральных жанров. 

К концу изучения модуля N 5 "Музыка 

народов мира" обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные 

произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, 

азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным 

традициям; 

различать на слух и исполнять 

произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность 

народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки 

влияния музыки разных народов мира в 



  

сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и 

жанров). 

К концу изучения модуля N 6 

"Европейская классическая музыка" 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения 

европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального 

произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, 

импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) 

сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и 

выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму 

строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух 

композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля N 7 "Духовная 

музыка" обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и 

произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

исполнять произведения русской и 

европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной 

музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля N 8 

"Современная музыка: основные жанры и 

направления" обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, 

направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды 

оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в 

их состав; 

исполнять современные музыкальные 

произведения в разных видах 

деятельности. 

К концу изучения модуля N 9 "Связь 

музыки с другими видами искусства" 

обучающийся научится: 



  

определять стилевые и жанровые 

параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства 

выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения 

в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида 

искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание 

картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику 

выбора; 

высказывать суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения. 

 

Изобразительное искусство 

5 класс Модуль N 1 "Декоративно-прикладное и 

народное искусство": 

знать о многообразии видов декоративно-

прикладного искусства: народного, 

классического, современного искусства, 

промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного 

искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, 

приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального 

оформления жилой среды в древней 

истории человечества, о присутствии в 

древних орнаментах символического 

описания мира; 

характеризовать коммуникативные, 

познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное 

значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в 

обозначении социальной роли человека, в 

оформлении предметно-пространственной 

среды; 

распознавать произведения декоративно-

прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, 

Текущий/тематический – 

диалог/полилог, проект, 

реферат, творческая работа,  

устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

стекло, камень, кость, другие материалы), 

уметь характеризовать неразрывную связь 

декора и материала; 

распознавать и называть техники 

исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, другие 

техники; 

знать специфику образного языка 

декоративного искусства - его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию 

изображения; 

различать разные виды орнамента по 

сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, 

антропоморфный; 

владеть практическими навыками 

самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, 

различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в 

собственных творческих декоративных 

работах; 

владеть практическими навыками 

стилизованного - орнаментального 

лаконичного изображения деталей 

природы, стилизованного обобщенного 

изображения представителей животного 

мира, сказочных и мифологических 

персонажей с использованием 

традиционных образов мирового 

искусства; 

знать особенности народного 

крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого 

выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение 

традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, 

древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать 

конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное 

убранство, уметь объяснять 

функциональное, декоративное и 



  

символическое единство его деталей, 

объяснять крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры; 

иметь практический опыт изображения 

характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного 

праздничного костюма, его образный строй 

и символическое значение его декора, 

знать о разнообразии форм и украшений 

народного праздничного костюма 

различных регионов страны, уметь 

изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного 

искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных 

формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или 

конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например юрты, 

сакли, хаты-мазанки, объяснять 

семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать 

примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности - быта, костюма разных 

исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные 

Греция и Рим, Европейское 

Средневековье), понимать разнообразие 

образов декоративно-прикладного 

искусства, его единство и целостность для 

каждой конкретной культуры, 

определяемые природными условиями и 

сложившейся историей; 

объяснять значение народных промыслов и 

традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных 

художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и 

изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного 

искусства в произведениях современных 



  

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, 

используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных 

художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, 

формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приемах и 

последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных 

промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, 

отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных 

художественных промыслов; 

характеризовать роль символического 

знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный 

знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение 

государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании 

геральдики; 

уметь определять и указывать продукты 

декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-

пространственной среде, обычной 

жизненной обстановке и характеризовать 

их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, 

технике исполнения художественное 

стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и 

другое; 

иметь навыки коллективной практической 

творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных 

праздников. 

 

6 класс Модуль N 2 "Живопись, графика, 

скульптура": 

характеризовать различия между 

пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 

Текущий/тематический – 

диалог/полилог, проект, 

реферат, творческая работа,  

устный ответ, учебное 

задание. 



  

объяснять причины деления 

пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и 

скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные 

художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании 

художественного образа, уметь различать и 

объяснять роль художественного 

материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения 

карандашами разной жесткости, 

фломастерами, углем, пастелью и мелками, 

акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, 

а также использовать возможности 

применять другие доступные 

художественные материалы; 

иметь представление о различных 

художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы 

изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка - 

светотеневого изображения объемных 

форм; 

знать основы линейной перспективы и 

уметь изображать объемные 

геометрические тела на двухмерной 

плоскости; 

знать понятия графической грамоты 

изображения предмета "освещенная часть", 

"блик", "полутень", "собственная тень", 

"падающая тень" и уметь их применять в 

практике рисунка; 

понимать содержание понятий "тон", 

"тональные отношения" и иметь опыт их 

визуального анализа; 

обладать навыком определения 

конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объемных 

форм, умением соотносить между собой 

пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать 

выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое 

действие; 

знать основы цветоведения: 

характеризовать основные и составные 

цвета, дополнительные цвета - и значение 

этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий "колорит", 

"цветовые отношения", "цветовой 

контраст" и иметь навыки практической 

работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объемного изображения 

(лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности 

скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие "жанры в 

изобразительном искусстве", перечислять 

жанры; 

объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного 

мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры 

натюрморта в европейской живописи 

Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории 

русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве XX в., опираясь 

на конкретные произведения 

отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила 

линейной перспективы и изображения 

объемного предмета в двухмерном 

пространстве листа; 

знать об освещении как средстве 

выявления объема предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт 

разнообразного расположения предметов 

на листе, выделения доминанты и 

целостного соотношения всех 

применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического 

натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта 

средствами живописи. 



  

Портрет: 

иметь представление об истории 

портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности 

изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного 

образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете 

присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена 

нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Рембрандт и других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в 

русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художников-

портретистов (В. Боровиковский, А. 

Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. 

Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные 

позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы; 

иметь представление о способах объемного 

изображения головы человека, создавать 

зарисовки объемной конструкции головы, 

понимать термин "ракурс" и определять 

его на практике; 

иметь представление о скульптурном 

портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа 

эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы 

человека; 

приобретать опыт графического 

портретного изображения как нового для 

себя видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических 

портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в 

изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как 

выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного 



  

портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства 

выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в 

искусстве XX в. - западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать 

изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве 

и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной 

перспективы и уметь применять их в 

рисунке; 

уметь определять содержание понятий: 

линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные 

сокращения, центральная и угловая 

перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и 

уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения 

разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже 

творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах 

И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях 

пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю 

пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана и художников XX в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной 

живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии 

чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения 

различных активно выраженных состояний 

природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, 

графического изображения природы по 

памяти и представлению; 

иметь опыт художественной 

наблюдательности как способа развития 



  

интереса к окружающему миру и его 

художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского 

пейзажа - по памяти или представлению; 

иметь навыки восприятия образности 

городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории 

народа; 

понимать и объяснять роль культурного 

наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного 

искусства в формировании представлений 

о жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия "тематическая 

картина", "станковая живопись", 

"монументальная живопись", перечислять 

основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в 

жанровой картине, выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в 

жанровой картине; 

иметь представление о композиции как 

целостности в организации 

художественных выразительных средств, 

взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

уметь объяснять значение 

художественного изображения бытовой 

жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм 

организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

иметь представление об изображении 

труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, 

различать произведения разных культур по 

их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний 

Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни 

разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

характеризовать понятие "бытовой жанр" и 

уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и 

отечественного искусства; 



  

иметь опыт создания композиции на 

сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной 

наблюдательности и образному видению 

окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в 

истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества, уметь 

объяснить, почему историческая картина 

считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, иметь представление о 

содержании таких картин, как "Последний 

день Помпеи" К. Брюллова, "Боярыня 

Морозова" В. Сурикова, "Бурлаки на 

Волге" И. Репина и других; 

иметь представление о развитии 

исторического жанра в творчестве 

отечественных художников XX в.; 

уметь объяснять, почему произведения на 

библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято 

относить к историческому жанру; 

иметь представление о произведениях 

"Давид" Микеланджело, "Весна" С. 

Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов 

работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора 

материала и работы над этюдами, 

уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на 

выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, 

работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейские темы в изобразительном 

искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в 

истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях 

искусства; 

объяснять значение великих - вечных тем в 

искусстве на основе сюжетов Библии как 

"духовную ось", соединяющую жизненные 

позиции разных поколений; 

иметь представление о произведениях 



  

великих европейских художников на 

библейские темы. Например, "Сикстинская 

Мадонна" Рафаэля, "Тайная вечеря" 

Леонардо да Винчи, "Возвращение 

блудного сына" и "Святое семейство" 

Рембрандта и другие произведения, в 

скульптуре "Пьета" Микеланджело и 

других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в 

истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании 

знаменитых русских картин на библейские 

темы, таких как "Явление Христа народу" 

А. Иванова, "Христос в пустыне" И. 

Крамского, "Тайная вечеря" Н. Ге, 

"Христос и грешница" В. Поленова и 

других картин; 

иметь представление о смысловом 

различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о 

великих русских иконописцах: Андрее 

Рублеве, Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской 

иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный 

характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной 

культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

 

7-8 классы Модуль N 3 "Архитектура и дизайн": 

характеризовать архитектуру и дизайн как 

конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения 

предметно-пространственной среды жизни 

людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в 

построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-

пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-

пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о 

Текущий/тематический – 

диалог/полилог, проект, 

реферат, творческая работа,  

устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

самом себе; 

объяснять ценность сохранения 

культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта 

разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной 

композиции и ее значение как основы 

языка конструктивных искусств; 

объяснять основные средства - требования 

к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные 

типы формальной композиции; 

составлять различные формальные 

композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении 

композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлять формальные композиции на 

выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в 

ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных 

искусствах; 

различать технологию использования цвета 

в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснять выражение "цветовой образ"; 

применять цвет в графических 

композициях как акцент или доминанту, 

объединенные одним стилем; 

определять шрифт как графический 

рисунок начертания букв, объединенных 

общим стилем, отвечающий законам 

художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации 

рисунка шрифта и содержание текста, 

различать "архитектуру" шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур, иметь 

опыт творческого воплощения шрифтовой 

композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую 

строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как 

представительского знака, эмблемы, 

торговой марки, различать шрифтовой и 

знаковый виды логотипа, иметь 



  

практический опыт разработки логотипа на 

выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения 

композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе 

соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве 

конструирования книги, дизайне журнала, 

иметь практический творческий опыт 

образного построения книжного и 

журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объемно-

пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной 

жизни; 

выполнять построение макета 

пространственно-объемной композиции по 

его чертежу; 

выявлять структуру различных типов 

зданий и характеризовать влияние объемов 

и их сочетаний на образный характер 

постройки и ее влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в 

эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных 

сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре 

проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как 

изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения 

особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, 

выраженных в постройках общественных 

зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской 

среды; 

характеризовать архитектурные и 

градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень 

развития технологий и материалов, 

рассуждать о социокультурных 

противоречиях в организации современной 

городской среды и поисках путей их 



  

преодоления; 

знать о значении сохранения 

исторического облика города для 

современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего 

фактора исторической памяти и понимания 

своей идентичности; 

определять понятие "городская среда"; 

рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа 

жизни людей; 

знать различные виды планировки города, 

иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной 

или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и 

экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры, иметь 

представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в 

"проживании" городского пространства; 

иметь представление о задачах 

соотношения функционального и 

образного в построении формы предметов, 

создаваемых людьми, видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

объяснять, в чем заключается взаимосвязь 

формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер 

влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования 

интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности 

человека; 

объяснять, как в одежде проявляются 

характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения 

действий, объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

иметь представление об истории костюма в 

истории разных эпох, характеризовать 

понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются 



  

социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер 

деятельности; 

иметь представление о конструкции 

костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, 

ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных 

особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные особенности 

современной одежды с традиционными 

функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических 

творческих эскизов по теме "Дизайн 

современной одежды", создания эскизов 

молодежной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального 

грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его 

задачах и социальном бытовании, иметь 

опыт создания эскизов для макияжа 

театральных образов и опыт бытового 

макияжа, определять эстетические и 

этические границы применения макияжа и 

стилистики прически в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного 

модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным 

темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль N 4 "Изображение в 

синтетических, экранных видах искусства 

и художественная фотография" 

(вариативный): 

знать о синтетической природе - 

коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих 

выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль 

визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметь представление о влиянии развития 

технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии 

параллельно с традиционными видами 



  

искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития 

театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах 

профессиональной художнической 

деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и 

символическом характере сценического 

образа; 

понимать различие между бытовым 

костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, 

воплощающим характер героя и его эпоху 

в единстве всего стилистического образа 

спектакля; 

иметь представление о творчестве 

наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного 

искусства (эскизы костюмов и декораций в 

творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. 

Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов 

оформления спектакля по выбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания 

при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника 

кукольного спектакля как соавтора 

режиссера и актера в процессе создания 

образа персонажа; 

иметь практический навык игрового 

одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

понимать необходимость зрительских 

знаний и умений - обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений 

художественного творчества и понимания 

их значения в интерпретации явлений 

жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и 

истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства 

запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия "длительность 

экспозиции", "выдержка", "диафрагма"; 

иметь навыки фотографирования и 

обработки цифровых фотографий с 



  

помощью компьютерных графических 

редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий 

"Родиноведения" С.М. Прокудина-

Горского для современных представлений 

об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные 

жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного 

средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной 

фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного 

искусства, и стремиться к их применению в 

своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-

эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных 

мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о 

художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном 

фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного 

наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к 

окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании 

искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, 

возможности их одновременного 

существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, 

роли журналистов-фотографов в истории 

XX в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. 

Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую 

позицию, и о влиянии его фотографий на 

стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и 

преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории 

кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и 

все изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей 



  

восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных 

искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

знать и объяснять, в чем состоит работа 

художника-постановщика и специалистов 

его команды художников в период 

подготовки и съемки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной 

бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, 

осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по 

созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании 

видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной 

рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального 

фильма; 

иметь начальные навыки практической 

работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных 

программ; 

иметь навык критического осмысления 

качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации 

и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в 

современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного 

образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать 

многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной 

анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной 

программе; 

иметь опыт совместной творческой 

коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на 

телевидении: 

объяснять особую роль и функции 

телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой 



  

информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации 

досуга; 

знать о создателе телевидения - русском 

инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в 

превращении мира в единое 

информационное пространство; 

иметь представление о многих 

направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт 

творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи 

зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной 

культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, 

определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни 

общества. 

 

Технология 

5 класс организовывать рабочее место в 

соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного 

использования ручных и 

электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять 

технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

модуль «Производство и технологии»: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности 

человека; 

называть и характеризовать естественные 

(природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства 

материалов; 

классифицировать технику, описывать 

назначение техники; 

объяснять понятия "техника", "машина", 

"механизм", характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и 

разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

Текущий/тематический – 

диалог/полилог, проект, 

реферат, творческая работа,  

устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – учѐт 

текущих образовательных 

результатов. 

 



  

характеризовать предметы труда в 

различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, 

метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и другие методы; 

использовать метод учебного 

проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

 

модуль «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов»: 

 

самостоятельно выполнять учебные 

проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею 

творческого проекта, выявлять 

потребность в изготовлении продукта на 

основе анализа информационных 

источников различных видов и 

реализовывать ее в проектной 

деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты ИКТ 

для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, 

ее свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по 

обработке древесины; 

характеризовать свойства 

конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления 

изделий с учетом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и 

приспособлений; 

называть и характеризовать виды 

древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции 

(разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из 

древесины с учетом ее свойств, применять 

в работе столярные инструменты и 

приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать 

свойства древесины разных пород 



  

деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, 

круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых 

продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии 

первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии 

приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы 

рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные 

материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства 

текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения швейных 

работ; 

использовать ручные инструменты для 

выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе 

с учетом безопасных правил ее 

эксплуатации, выполнять простые 

операции машинной обработки (машинные 

строчки); 

выполнять последовательность 

изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, 

описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп 

профессий. 

 

модуль «Робототехника»: 

 

классифицировать и характеризовать 

роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение 

деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, 

датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и 

механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 



  

применять навыки моделирования машин и 

механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и 

коллективной деятельности, направленной 

на создание робототехнического продукта. 

 

модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»: 

 

называть виды и области применения 

графической информации; 

называть типы графических изображений 

(рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, 

карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических 

изображений (точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертежные 

инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе A4 

(рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

 

 

6 класс организовывать рабочее место в 

соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного 

использования ручных и 

электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять 

технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

 

модуль «Производство и технологии»: 

называть и характеризовать машины и 

механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать 

модели в познавательной и практической 

деятельности; 

разрабатывать несложную 

технологическую, конструкторскую 

документацию для выполнения творческих 

проектных задач; 

решать простые изобретательские, 

конструкторские и технологические задачи 

в процессе изготовления изделий из 

различных материалов; 

Текущий/тематический – 

диалог/полилог, проект, 

реферат, творческая работа,  

устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – 

разработка изделий / 

проект. 

 



  

предлагать варианты усовершенствования 

конструкций; 

характеризовать предметы труда в 

различных видах материального 

производства; 

характеризовать виды современных 

технологий и определять перспективы их 

развития. 

 

модуль «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов»: 

 

характеризовать свойства 

конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по 

обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов 

и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать 

свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать 

инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, 

приспособления и технологическое 

оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического 

оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы 

слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность 

молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, 

называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии 

приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов; 

называть виды теста, технологии 

приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных 

видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать 

стили одежды; 

характеризовать современные текстильные 

материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для 



  

изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек 

швейного изделия; 

соблюдать последовательность 

технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая 

этапы и технологии изготовления 

проектных изделий. 

 

модуль «Робототехника»: 

 

называть виды транспортных роботов, 

описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по 

схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в 

компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, 

использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические 

проекты; 

презентовать изделие. 

 

модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»: 

 

знать и выполнять основные правила 

выполнения чертежей с использованием 

чертежных инструментов; 

знать и использовать для выполнения 

чертежей инструменты графического 

редактора; 

понимать смысл условных графических 

обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом 

редакторе. 

 

7 класс организовывать рабочее место в 

соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного 

использования ручных и 

электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять 

технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

Текущий/тематический – 

диалог/полилог, проект, 

реферат, творческая работа,  

устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – 

разработка изделий / 

проект. 

 



  

модуль «Производство и технологии»: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных 

промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные 

промыслы и ремесла России; 

называть производства и 

производственные процессы; 

называть современные и перспективные 

технологии; 

оценивать области применения 

технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости 

технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды 

транспорта, оценивать перспективы 

развития; 

характеризовать технологии на транспорте, 

транспортную логистику. 

 

модуль «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов»: 

 

исследовать и анализировать свойства 

конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, 

необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической 

обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные 

дефекты; 

выполнять художественное оформление 

изделий; 

называть пластмассы и другие 

современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту 

и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно 

нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной 

технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; 



  

знать и называть пищевую ценность рыбы, 

морепродуктов продуктов; определять 

качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса 

животных, мяса птицы, определять 

качество; 

называть и выполнять технологии 

приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления 

из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из 

рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

модуль «Робототехника»: 

 

называть виды промышленных роботов, 

описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать 

их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать 

действие учебного робота в зависимости от 

задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, 

совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат 

проекта. 

 

модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»: 

 

называть виды конструкторской 

документации; 

называть и характеризовать виды 

графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владеть ручными способами вычерчивания 

чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами 

вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и 

осуществлять расчеты по чертежам. 

 

модуль «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

 



  

называть виды, свойства и назначение 

моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том 

числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развертку и соединять 

фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую 

документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на 

рынке труда. 

 

модуль «Животноводство»: 

 

характеризовать основные направления 

животноводства; 

характеризовать особенности основных 

видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

описывать полный технологический цикл 

получения продукции животноводства 

своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных 

животных, характерных для данного 

региона; 

оценивать условия содержания животных в 

различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи 

заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и 

хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации 

животноводческого производства; 

объяснять особенности 

сельскохозяйственного производства 

своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с животноводством, их востребованность 

на рынке труда. 

модуль «Растениеводство»: 

характеризовать основные направления 

растениеводства; 

описывать полный технологический цикл 



  

получения наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего 

региона; 

характеризовать виды и свойства почв 

данного региона; 

называть ручные и механизированные 

инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по 

различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения 

и знать их свойства; 

назвать опасные для человека 

дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и 

хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и 

хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления 

цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых 

устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с растениеводством, их востребованность 

на рынке труда. 

8 класс организовывать рабочее место в 

соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного 

использования ручных и 

электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять 

технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

модуль «Производство и технологии»: 

характеризовать общие принципы 

управления; 

анализировать возможности и сферу 

применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, 

преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать 

биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и 

особенности перспективных технологий; 

Текущий/тематический – 

диалог/полилог, проект, 

реферат, творческая работа,  

устный ответ, учебное 

задание. 

Промежуточный – 

разработка изделий / 

проект. 

 



  

предлагать предпринимательские идеи, 

обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать 

потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, 

исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

модуль «Робототехника»: 

называть основные законы и принципы 

теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в 

робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания 

робота; 

конструировать и моделировать 

робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов 

из различных областей материального 

мира; 

характеризовать конструкцию 

беспилотных воздушных судов; описывать 

сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, 

роботехнических систем и направления их 

применения. 

 

модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»: 

использовать программное обеспечение 

для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, 

редактирования и трансформации 

графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с 

использованием чертежных инструментов 

и приспособлений и (или) с 

использованием программного 

обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-

модели и сборочные чертежи. 

 

модуль «3D-моделирование, 



  

прототипирование, макетирование»: 

разрабатывать оригинальные конструкции 

с использованием 3D-моделей, проводить 

их испытание, анализ, способы 

модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя 

программное обеспечение; 

устанавливать соответствие модели 

объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию 

компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с 

использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный 

гравер и другие); 

модернизировать прототип в соответствии 

с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

 

модуль «Автоматизированные системы»: 

называть признаки автоматизированных 

систем, их виды; 

называть принципы управления 

технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и 

управляемые системы, функции обратной 

связи; 

осуществлять управление учебными 

техническими системами; 

конструировать автоматизированные 

системы; 

называть основные электрические 

устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических 

схем; 

выполнять сборку электрических схем с 

использованием электрических устройств и 

систем; 

определять результат работы 

электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование 

автоматизированных систем на основе 

использования программированных 

логических реле; 

разрабатывать проекты 

автоматизированных систем, 



  

направленных на эффективное управление 

технологическими процессами на 

производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке 

труда. 

 

модуль «Животноводство»: 

характеризовать основные направления 

животноводства; 

характеризовать особенности основных 

видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

описывать полный технологический цикл 

получения продукции животноводства 

своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных 

животных, характерных для данного 

региона; 

оценивать условия содержания животных в 

различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи 

заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и 

хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации 

животноводческого производства; 

объяснять особенности 

сельскохозяйственного производства 

своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с животноводством, их востребованность 

на рынке труда. 

 

модуль «Растениеводство»: 

характеризовать основные направления 

растениеводства; 

описывать полный технологический цикл 

получения наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего 

региона; 

характеризовать виды и свойства почв 

данного региона; 

называть ручные и механизированные 

инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по 

различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения 



  

и знать их свойства; 

назвать опасные для человека 

дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и 

хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и 

хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления 

цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых 

устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с растениеводством, их востребованность 

на рынке труда. 

9 класс организовывать рабочее место в 

соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного 

использования ручных и 

электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять 

технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

 

модуль «Производство и технологии»: 

перечислять и характеризовать виды 

современных информационно-

когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными 

технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру 

предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической 

деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность 

предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности 

технологического развития цивилизации; 

планировать свое профессиональное 

образование и профессиональную карьеру. 

 

Текущий/тематический – 

диалог/полилог, проект, 

реферат, творческая работа,  

устный ответ, учебное 

задание. 

 



  

модуль «Робототехника»: 

 

характеризовать автоматизированные и 

роботизированные производственные 

линии; 

анализировать перспективы развития 

робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда; 

характеризовать принципы работы 

системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в 

промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания 

робота; 

конструировать и моделировать 

робототехнические системы с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для 

программирования простых 

робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по 

управлению роботом; 

самостоятельно осуществлять 

робототехнические проекты. 

 

модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с 

использованием чертежных инструментов 

и приспособлений и (или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую 

документацию, в том числе с 

использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

модуль «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»: 

использовать редактор компьютерного 

трехмерного проектирования для создания 

моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с 

использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный 



  

гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного 

производства; 

модернизировать прототип в соответствии 

с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-

моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на 

рынке труда. 

 

модуль «Автоматизированные системы»: 

называть признаки автоматизированных 

систем, их виды; 

называть принципы управления 

технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и 

управляемые системы, функции обратной 

связи; 

осуществлять управление учебными 

техническими системами; 

конструировать автоматизированные 

системы; 

называть основные электрические 

устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических 

схем; 

выполнять сборку электрических схем с 

использованием электрических устройств и 

систем; 

определять результат работы 

электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование 

автоматизированных систем на основе 

использования программированных 

логических реле; 

разрабатывать проекты 

автоматизированных систем, 

направленных на эффективное управление 

технологическими процессами на 

производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных 

с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке 

труда. 

Физическая культура 



  

5 класс выполнять требования безопасности на 

уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в условиях активного 

отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной 

осанки и сравнивать ее показатели со 

стандартами, составлять комплексы 

упражнений по коррекции и профилактике 

ее нарушения, планировать их выполнение 

в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и 

вести в нем наблюдение за показателями 

физического развития и физической 

подготовленности, планировать 

содержание и регулярность проведения 

самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во 

время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений 

оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега 

способом "ноги врозь" (мальчики) и 

способом "напрыгивания с последующим 

спрыгиванием" (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на 

низкой гимнастической перекладине 

(мальчики), в передвижениях по 

гимнастическому бревну ходьбой и 

приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке 

приставным шагом, лазать разноименным 

способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с 

высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину 

с разбега способом "согнув ноги"; 

передвигаться на лыжах попеременным 

двухшажным ходом (для бесснежных 

районов - имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях 

общефизической и специальной 

Текущий/тематический – 

демонстрация техники 

упражнений, 

диалог/полилог, дневник 

самоконтроля, доклад, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, 

соревнование, творческая 

работа, тест, тестирование 

физических качеств, устный 

ответ, учебное задание. 

Промежуточный – 

спортивное мероприятие. 

 



  

физической подготовки с учетом 

индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной 

скоростью в разных направлениях, прием и 

передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении); 

волейбол (прием и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху с места и в 

движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной 

скоростью в разных направлениях, прием и 

передача мяча, удар по неподвижному 

мячу с небольшого разбега). 

 

6 класс характеризовать Олимпийские игры 

современности как международное 

культурное явление, роль Пьера де 

Кубертена в их историческом 

возрождении, обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели 

физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и 

подбирать упражнения для их 

направленного развития; 

контролировать режимы физической 

нагрузки по частоте пульса и степени 

утомления организма по внешним 

признакам во время самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

подготавливать места для самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники 

безопасности и гигиеническими 

требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной 

физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и 

физкультпауз для оптимизации 

работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной 

деятельности; 

составлять и выполнять акробатические 

комбинации из разученных упражнений, 

Текущий/тематический – 

демонстрация техники 

упражнений, 

диалог/полилог, дневник 

самоконтроля, доклад, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, 

соревнование, творческая 

работа, тест, тестирование 

физических качеств, устный 

ответ, учебное задание. 

Промежуточный – 

спортивное мероприятие. 

 



  

наблюдать и анализировать выполнение 

другими обучающимися, выявлять ошибки 

и предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приема 

(мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из 

стилизованных общеразвивающих и 

сложно-координированных упражнений 

(девочки); 

выполнять беговые упражнения с 

максимальным ускорением, использовать 

их в самостоятельных занятиях для 

развития быстроты и равномерный бег для 

развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега 

способом "перешагивание", наблюдать и 

анализировать его выполнение другими 

обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах 

одновременным одношажным ходом, 

наблюдать и анализировать его 

выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

тренироваться в упражнениях 

общефизической и специальной 

физической подготовки с учетом 

индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать 

технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча, 

броски мяча двумя руками снизу и от 

груди с места, использование разученных 

технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (прием и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника, использование 

разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью 

передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с 

разбега, использование разученных 

технических действий в условиях игровой 

деятельности). 



  

 

7 класс проводить анализ причин зарождения 

современного олимпийского движения, 

давать характеристику основным этапам 

его развития в СССР и современной 

России; 

объяснять положительное влияние занятий 

физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств 

современных обучающихся, приводить 

примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие "техника физических 

упражнений", руководствоваться 

правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым 

физическим упражнениям, проводить 

процедуры оценивания техники их 

выполнения; 

составлять планы самостоятельных 

занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном 

и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с 

помощью "индекса Кетле" и 

"ортостатической пробы" (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приема 

(юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать 

комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног 

(девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на 

руки и включать ее в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных 

упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с 

преодолением препятствий способами 

"наступание" и "прыжковый бег", 

применять их в беге по пересеченной 

местности; 

выполнять метание малого мяча на 

точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения 

попеременным двухшажным ходом на 

Текущий/тематический – 

демонстрация техники 

упражнений, 

диалог/полилог, дневник 

самоконтроля, доклад, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, 

соревнование, творческая 

работа, тест, тестирование 

физических качеств, устный 

ответ, учебное задание. 

Промежуточный – 

спортивное мероприятие. 

 



  

передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его 

выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

тренироваться в упражнениях 

общефизической и специальной 

физической подготовки с учетом 

индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать 

технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после 

отскока от пола, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении, 

использование разученных технических 

действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей 

площадке и через сетку, использование 

разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи 

футбольного мяча, тактические действия 

при выполнении углового удара и 

вбрасывании мяча из-за боковой линии, 

использование разученных технических 

действий в условиях игровой 

деятельности). 

 

8 класс проводить анализ основных направлений 

развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать 

содержание основных форм их 

организации; 

анализировать понятие "всестороннее и 

гармоничное физическое развитие", 

раскрывать критерии и приводить 

примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной 

гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной 

тренировкой, определять их целевое 

Текущий/тематический – 

демонстрация техники 

упражнений, 

диалог/полилог, дневник 

самоконтроля, доклад, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, 

соревнование, творческая 

работа, тест, тестирование 

физических качеств, устный 

ответ, учебное задание. 

Промежуточный – 

спортивное мероприятие. 

 



  

содержание в соответствии с 

индивидуальными показателями развития 

основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию 

на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением 

элементов акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре 

на руках, кувырка вперед и соскока, 

наблюдать их выполнение другими 

обучающимися и сравнивать с заданным 

образцом, анализировать ошибки и 

причины их появления, находить способы 

устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега 

способом "прогнувшись", наблюдать и 

анализировать технические особенности в 

выполнении другими обучающимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса 

ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в 

соответствии с установленными 

требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах 

одновременным бесшажным ходом, 

переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход, 

преодоление естественных препятствий на 

лыжах широким шагом, перешагиванием, 

перелазанием; 

тренироваться в упражнениях 

общефизической и специальной 

физической подготовки с учетом 

индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать 

технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой 

снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке, тактические 

действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и 



  

индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места, тактические действия в 

защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, 

катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъема 

стопы, тактические действия игроков в 

нападении и защите, использование 

разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой 

деятельности). 

 

9 класс отстаивать принципы здорового образа 

жизни, раскрывать эффективность его 

форм в профилактике вредных привычек, 

обосновывать пагубное влияние вредных 

привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственную 

деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как 

формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к 

пешим походам, требования безопасности 

при передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие "профессионально-

прикладная физическая культура", ее 

целевое предназначение, связь с 

характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать 

необходимость занятий профессионально-

прикладной физической подготовкой 

обучающихся общеобразовательной 

организации; 

использовать приемы массажа и применять 

их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, 

выполнять гигиенические требования к 

процедурам массажа; 

измерять индивидуальные 

функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, "задержки 

дыхания", использовать их для 

планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, 

Текущий/тематический – 

демонстрация техники 

упражнений, 

диалог/полилог, дневник 

самоконтроля, доклад, 

зачет, исследовательская 

работа, конспект, 

конференция, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, 

соревнование, творческая 

работа, тест, тестирование 

физических качеств, устный 

ответ, учебное задание. 

 



  

встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во 

время активного отдыха, применять 

способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы 

упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями 

к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую 

комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением 

элементов размахивания и соскока вперед 

способом "прогнувшись" (юноши); 

составлять и выполнять композицию 

упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и 

акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс 

ритмической гимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, 

упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

совершенствовать технику беговых и 

прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения 

лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технические действия в 

спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками 

своих команд в условиях игровой 

деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и 

защите; 

тренироваться в упражнениях 

общефизической и специальной 

физической подготовки с учетом 

индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

 

 

 
2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

Содержание и критерии оценивания предметных результатов описаны в Положении о 



  

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам (положение 

размещено на официальном сайте СОШ №2 во вкладке «Филиал СОШ №3») 

3. График контрольных мероприятий 

Количество контрольных работ регламентируется рабочими программами. 

График оценочных процедур на каждую четверть размещается на официальном сайте СОШ 

№2 во вкладке «Филиал СОШ №3» (Учебная деятельность).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://school2-zvd.ru/
https://school2-zvd.ru/


  

Приложение № 04 к приказу  

от 12.01.2024 № 06-О 

Содержательный раздел 

 

Рабочая программа учебного курса «Математика для жизни» (5 класс) 

 

Пояснительная записка 

«Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира. Она включает использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину.» 

В настоящее время существует объективная необходимость практической ориентации 

школьного курса математики. Выбор продиктован противоречием между требованиями к 

развитию личности школьников и уровнем подготовки математической грамотности учащихся. 

Математическая грамотность включает в себя навыки поиска и интерпретации 

математической информации, решения математических задач в различных жизненных ситуациях. 

Информация может быть представлена в виде рисунков, цифр, математических символов, формул, 

диаграмм, карт, таблиц, текста, а также может быть показана с помощью технических способов 

визуализации материала. 

 

Существуют три составляющих математической грамотности: 

Умение находить и отбирать информацию 

Практически в любой ситуации человек должен уметь найти и отобрать необходимую 

информацию, отвечающую заданным требованиям. Эти навыки тесно связаны с пониманием 

информации и умением осуществлять простые арифметические действия. 

Производить арифметические действия и применять их для решения конкретных задач 

В некоторых ситуациях человек должен быть знаком с математическими методами, 

процедурами и правилами. Использование информации предполагает умение производить 

различные вычисления и подсчеты, отбирать и упорядочивать информацию, использовать 

измерительные приборы, а также применять формулы. 

Интерпретировать, оценивать и анализировать данные 

Интерпретация включает в себя понимание значения информации, умение делать выводы 

на основе математических или статистических данных. Это также необходимо для оценки 

информации и формирования своего мнения. Например, при распознавании тенденций, изменений 

и различий в графиках. Навыки интерпретации могут быть связаны не только с численной 

информацией (цифрами и статистическими данными), но и с более широкими математическими и 

статистическими понятиями такими, как темп изменений, пропорции, расчет дивидендов, 

выборка, ошибка, корреляция, возможные риски и причинные связи. 

Навыки оценки и анализа данных могут понадобиться при решении конкретных проблем в 

условиях технически насыщенной среды. Например, при обработке первичной количественной 

информации, извлечении и объединении данных из многочисленных источников после оценки их 

соответствия текущим задачам (в том числе сравнение информации из различных источников). 

В реальной жизни все три группы навыков могут быть задействованы одновременно. 

Важной характеристикой математической грамотности являются коммуникативные навыки. 



  

Человек должен уметь представлять и разъяснять математическую информацию, описывать 

результаты своих действий, интерпретировать, обосновывать логику своего анализа или оценки. 

Делать это как устно, так и письменно (от простых чисел и слов до развернутых детальных 

объяснений), а также с помощью рисунков (диаграмм, карт, графиков) и различных компьютерных 

средств. Вместе с тем базовый уровень является недостаточным для реализации данного 

положения, что и определяет актуальность решения прикладных задач в дополнительном учебном 

курсе. 

Наряду с принципами научности, непрерывности, интегрированности и 

дифференцированности, образование в настоящий момент акцентируется на развитии 

обучающихся, упирающемся на личностно-ориентированном обучении, гармонизацию и 

гуманизацию образовательного процесса. Межпредметная связь повышает научность обучения, 

доступность. 

Программа составлена на основе методических рекомендаций «ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» по формированию 

математической грамотности обучающихся 5-9-х классов с использованием открытого банка 

заданий на цифровой платформе.  

Цель изучения курса  

Цель обучения – формирование математической грамотности учащихся, в том числе в 

интеграции с другими предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе 

общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной культуры. Программа нацелена на 

развитие способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. 

Задачи: 

распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

формулировать эти проблемы на языке математики; 

решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

анализировать использованные методы решения; 

интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

 

Согласно учебному плану СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2 изучение учебного  курса 

«Математика для жизни» в 5 классе отводит 1 час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 

Содержание учебного курса 

Математическая грамотность «Математика для жизни» 

Аккумулятор радиотелефона. Велосипедисты. Граффити. Грибная охота. Деревянная фантазия. 

Зелѐный кузнечик. Земляника. Карнавал в школе. Кросс. Магазин. Хозяйственных товаров. Парк. 

Смородина. Сок. Спорт. Спорткомплекс. Урожай салата. Школьная форма. Кассовый аппарат. 

Кожаная мозаика. Выкладывание плитки. Багаж в аэропорту. Взвешивание фруктов. Парусники. 

Площадка для бадминтона. Пруд. Кубики. Круиз по Волге. Конструирование. Команда лыжников. 

Петергоф. Развѐртки фигур. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения программы предметного курса «Математика для жизни» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 



  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 



  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



  

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 

мнения нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

- уметь работать на уровне узнавания и понимания, на уровне понимания и применения; 

- уметь находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

- уметь применять математические знания для решения разного рода проблем 

- распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть 

решены средствами математики; 

- формулировать эти проблемы на языке математики; 



  

- решать проблемы, используя математические факты и методы; 

- анализировать использованные методы решения; 

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

- формулировать и записывать результаты решения. 

 

Рабочая программа учебного курса «Математика для жизни» (7 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

Курс соответствует  возрастным особенностям школьников и предусматривает 

индивидуальную работу. Занятия включают в себя теоретическую и практическую части: беседы, 

самостоятельная и тестовая  работы, диагностические работы, презентации. 

 «Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира. Она включает использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину». 

В настоящее время существует объективная необходимость практической ориентации 

школьного курса математики. Выбор продиктован противоречием между требованиями к 

развитию личности школьников и уровнем подготовки математической грамотности учащихся. 

 

ЦЕЛЬ КУРСА: 

 

Формирование представления о математике как о теоретической базе, необходимой для 

применения во всех сферах общечеловеческой жизни, развитие функциональной грамотности 

обучающихся.   

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 

 расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, в области 

гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту;   

 формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры;   

 способствовать пониманию значимости математики для общественного прогресса;   

 убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами 

выполнения математических преобразований для применения в практической деятельности;   

формировать навыки перевода прикладных задач на язык математики;   

 развивать мышление;   

 готовить к профильному обучению и выбору профильных курсов в старших классах; 

ориентировать на профессии, которые связаны с математикой формировать функциональную 

грамотность обучающихся.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану СОШ №3, филиала «МАОУ СОШ №2» изучение учебного курса 



  

«Математика для жизни» в 7 классе отводит 1 час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» 

 Применение математических формул и преобразований в домашней практике для вычисления 

необходимых отношений и величин, связанных с домашним строительством, кулинарией, 

рукоделием, домашней экономикой.   

 Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать параметры, 

характеристики объекта, определяемые путем  самостоятельных измерений и дающие 

возможность вычислить искомую величину.   

 Выполнение приближенных вычислений. Умение пользоваться таблицами и справочниками в 

домашней практике.   

 Математика в графиках, таблицах, диаграммах. Диаграммы, графики, таблицы. Зависимости 

между величинами Примеры графиков зависимостей, отображающих реальные события. 

Представление информации с помощью диаграмм, графиков и таблиц. Чтение диаграмм, графиков 

и таблиц. Штрафы. Тарифы. Что такое тариф? Где встречаются тарифы? Тарифы на цены и услуги. 

Коммунальные платежи. Дроби и проценты в моей жизни. Задачи на натуральные и рациональные 

числа. Задачи на части. Понятие работы и производительности, рассмотреть алгоритм решения 

задач на работу. Понятие процента. Стоимость, цена товара, наценки и скидки. Распродажи. 

Повышение и снижение цены на товар. Математика в движении. Движение навстречу друг другу, 

движение в одном и противоположных направлениях. Движение по реке. Движение по кольцевым 

дорогам.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Математика для жизни» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных интересов и общественных потребностей; 



  

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 



  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 



  

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» 

 

Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание двузначных  чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение чисел, действия с дробями. 

Искать математический метод, алгоритм  решения практико-ориентированных задач; 

Работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать знаки и 

символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных задач; 

Приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 

компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для решения 

конкретных задач; 

Выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 

математических фактов, совокупности методов и  способов решения;  

Представлять в словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и 

диаграммы, карты понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной 

математической задачи; 

Применять формулы для решения задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, чертежах; 

Переводить условия задачи на математический язык; 

Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач. 

 

Рабочая программа учебного курса «Решение олимпиадных задач» (5А класс) 

 

Пояснительная записка 

Актуальность и практическая значимость программы: математика - одна из основных наук. 

Правильное еѐ изучение приводит не только к вычислительным умениям, но и к умениям логически 

мыслить. Важнейшей проблемой сегодняшнего математического образования является низкая 

мотивация к теоретической интеллектуальной деятельности. Важнейшей стороной сегодняшнего 

образования становится индивидуализация образовательного процесса при изучении математики и 

тьюторское сопровождение педагогами развития интеллекта ребенка. Учебный курс «Решение 



  

олимпиадных задач» не только углубляет и расширяет знания математического образования, но и 

способствует формированию универсальных (метапредметных) умений и навыков, общественно-

значимого ценностного отношения к знаниям, развитию познавательных и творческих 

способностей и интересов и, как следствие, повышает мотивацию к изучению математики. 

Программа по решению нестандартных математических задач актуальна тем, что: делает 

образование более открытым, расширяя интеллектуальные возможности школьников;  обеспечивает 

более свободное владение математическим инструментарием; способствует развитию логического 

мышления, интеллекта в целом и коммуникативных умений; позволяет расширить сферу 

применения математических знаний. 

Рабочая программа учебного курса предназначена для обучающихся 5 класса, склонных к 

занятиям математикой, желающих повысить свой математический уровень.  

Цели учебного курса «Решение олимпиадных задач по математике»: 

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения нестандартных математических задач; 

 развитие интереса к олимпиадной математике и решению олимпиадных задач. 

Задачи курса «Решение олимпиадных задач по математике»: 

 формирование представлений о классификации, приѐмах и методах решения олимпиадных задач; 

 развитие способностей учащихся, формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития способных и одаренных детей, их 

самореализации в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

 повышение уровня математической культуры; 

 формирование и развитие у обучающихся аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность 

при решении нестандартных задач; 

 формирование у учащихся таких необходимых для дальнейшей успешной учебы качеств, как 

упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, аккуратность, внимательность, 

чувство ответственности, культура личности; 

 расширение и  углубление математических знаний и умений, необходимых для продолжения 

обучения, изучения смежных дисциплин, для применения в повседневной жизни. 

Особенности и условия реализации программы, формы и методы реализации программы:  

программа составлена для обучающихся 5 класса в соответствии с их возрастными особенностями. 

На занятиях используется частая смена деятельности, различные игровые формы работы, 

физкультминутки, что способствует более плодотворной работе на занятиях.  

Формы  и методы: коллективная работа с теоретическим материалом, поиск информации в 

различных источниках, коллективная работа по практическому материалу: выдвижение гипотезы и 

экспериментальное еѐ доказательство или опровержение, работа в группах, парах, самостоятельное 

решение задач, игровые формы, в том числе участие в математических олимпиадах, конкурсах, 

чемпионатах. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



  

Согласно учебному плану СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2 на изучение учебного курса 

«Решение олимпиадных задач» в 5 «А» классе отводит 2 часа в неделю, всего 68 учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Числа 

Составление числовых выражений с заданными начальными условиями. Головоломки с 

числами. Числовые ребусы. Числовые последовательности и их закономерности. Задачи со 

спичками. Римская нумерация. 

Конструктивные задачи 

Задачи на переливания. Задачи на взвешивания. Задачи на переправы. Задачи на 

перекладывания. Промежуточный контроль в тестовой форме.  

Задачи на разрезание  

Рисование фигур на клетчатой бумаге. Разрезание фигур на равные части. Лист Мебиуса.  

Логические задачи  

Сюжетные логические задачи. Истинные и ложные высказывания. Рыцари, лжецы, хитрецы. 

Принцип Дирихле. Промежуточный контроль в тестовой форме.  

Четность и инварианты  

Задачи с монетами. Задачи на чередование. Задачи на разбиение на пары. Эйлеровы графы. 

Геометрия в пространстве 

Развертки. Задачи на упорядоченный набор кубиков, составляющих объемную фигуру. Задачи 

на нахождение кратчайшего пути по поверхности куба и параллелепипеда, соединяющего его 

вершины. Промежуточный контроль в тестовой форме.  

Арифметические задачи  

Знакомство с арифметическим методом. Бассейны, работа. Увидеть движение. Задачи на 

движение. Задачи на движение по реке. Различные арифметические задачи. Промежуточный 

контроль в тестовой  форме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Решение олимпиадных 

задач» характеризуются: 

1) проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 



  

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

В результате освоения курса «Решение олимпиадных задач по математике» учащиеся смогут: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять 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; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

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

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Базовые исследовательские действия: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт исследования  на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Работа с информацией: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, создание презентаций и др.; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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); 



  

 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 своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

 Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

После изучения учебного курса «Решение олимпиадных задач» обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

 приѐмы решения задач на переливание, движение и взвешивание; 

 особые методы решения различных математических задач, такие как принцип Дирихле, 

 метод инвариантов; 

 приемы, применяемые при решении логических, текстовых, геометрических, 

 арифметических задач; 

 основные алгоритмы решения задач по всем темам курса; 

 понятия: факториал, средняя скорость движения, среднее арифметическое и др.; 

 теоремы о делимости суммы, разности, произведения, признаки делимости; 

 приѐмы решения практических задач на перегибание, плоские разрезания, делимость. 

 умение классифицировать задачи по темам и методам решения; 

 решать олимпиадные задачи на переливания, взвешивания, движение, дроби, части, 

 уравнивание, чѐтность, делимость; 

 решать логические задачи, и задачи с геометрическим содержанием; 

 применять особые методы при решении олимпиадных задач; 



  

  приводить логически обоснованные решения задач. 

 

Рабочая программа учебного курса «Решение олимпиадных задач» (6 А класс) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программы ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания  СОШ №3, филиала МАОУ 

«СОШ №2» 

      Обучение математике направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

      Содержание математики ориентировано также на развитие функциональной грамотности как 

интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

      Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способностей к умственному эксперименту, интереса к математическому творчеству; 

формирование качеств, необходимых для адаптации в современном информационном обществе, 

способностей к преодолению мыслительных стереотипов. 

В метапредметном направлении: формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования. 

В предметном направлении: овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для изучения смежных дисциплин и продолжения обучения в профильных классах; создание 

фундамента для математического развития одаренных детей. 

       

      Срок реализации программы – 2 года (5, 6 класс) 

    

Количество учебных часов, на которые рассчитана программы 
 5 класс 6 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 34 34 68 

 

 

Содержание учебного курса 

5 класс 

1. Задачи-шутки (3 часа) 

Проверка внимания. Умеем ли мы считать? Учимся делать выводы. 

2. Четность (7 часов) 

Свойства четности. Решение задач на чередование. Разбиение на пары. Игры-шутки. 

3. Принцип Дирихле (6 часов) 



  

Понятие о принципе Дирихле. Решение простейших задач на принцип Дирихле. 

Принцип Дирихле в задачах с «геометрической» направленностью. 

4. Раскраски (6 часов) 

Знакомство с идеей раскрашивания некоторых объектов для выявления их 

свойств и закономерностей. Решение задач с помощью идеи раскрашивания. Раскраски и 

принцип Дирихле. 

5. Конструктивные задачи (6 часов) 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. Геометрические головоломки на 

разрезание и перекладывание. Задачи на построение примера. Задачи на переливания. Задачи на 

взвешивания. 

6. Делимость (4 часов) 

Делимость и остатки. Признаки делимости. Задачи на десятичную запись числа. 

Задачи на использование свойств делимости. Делимость и принцип Дирихле. 

Итоговый контроль. Зачетная работа (1 час) 

 

6 класс 

1. Задачи на части и проценты (4 часа) 

Задачи на проценты. Задачи на проценты и части. Задачи на составление уравнений. 

2. Графы (8 часов) 

Основные понятия теории графов. Степень вершины. Полный граф и его свойства. 

Путь, маршрут и цикл в графе. Связные вершины. Компоненты связности графа. Дерево. Мост и 

число ребер в дереве. 

3. Инвариант (7 часов) 

Понятие об инварианте. Решение простейших задач на инвариант с помощью чѐтности. 

Инвариант и раскраски. Инвариант и остатки. Понятие о полуинварианте. Процессы и операции. 

4. Конструктивные задачи (6 часов) 

Примеры и конструкции. Задачи на построение примера. Построение контрпримера. «Оценка + 

пример». Оценки и примеры конструкций на шахматной доске. 

5. Игры (7 часов) 

Игры-шутки. Симметрия. Разбиение на пары, группы, фигуры. Дополнение до особой позиции. 

Первый ход. Передача хода. Геометрические игры. 

Итоговый контроль. Зачетная работа (1 час) 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 



  

общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учѐного; 

3) трудового воспитания: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

интересов и общественных потребностей; 

4) эстетического воспитания: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностей научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением навыками исследовательской деятельности; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологического воспитания: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся. 

Базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 



  

отношений между понятиями;  

- формулировать определения понятий;  

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие;  

- условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях;  

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;  

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

- обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу,  

- аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение:  



  

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

- ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

- в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта. 

Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

- обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и др.); 

- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. Самоконтроль:  

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи;  

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

5 класс 

Предметные результаты: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 



  

 делать обоснованные выводы; 

 решать простейшие задачи на четность и чередование; 

 применять принцип Дирихле при решении олимпиадных задач; 

 решать задачи на построение примера и контрпримера; 

 решать задачи на переливания и взвешивания; 

 использовать основные свойства делимости; 

 применять идею раскраски при решении олимпиадных задач; 

 применять основную теорему арифметики; 

 выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 понимать, что часто существует много правильных решений одной и той же задачи; 

 применять полученные знания в нестандартных ситуациях, при решении олимпиадных задач и 

задач повышенной сложности; 

 использовать основные логические приемы при проведении рассуждений в различных 

предметных областях. 

6 класс 

Предметные результаты: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

- решать задачи на проценты и части; 

- строить и применять простейшие графы при решении олимпиадных задач; 

- решать простейшие задачи на инвариант с помощью четности; 

- находить инвариант в задачах на раскраски и остатки; 

- различать инвариант и полуинвариант; 

- использовать основные свойства делимости; 

- строить пример с заданными условиями; 

- применять метод доказательства от противного, метод оценки 

- применять основную теорему арифметики; 

    - применять понятие симметрии в игровых задачах; 

- находить и использовать стратегии при решении простых игровых задач 

- выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- понимать, что часто существует много правильных решений одной и той же задачи; 

- применять полученные знания в нестандартных ситуациях, при решении олимпиадных 

задач и задач повышенной сложности; 

- использовать основные логические приемы при проведении рассуждений в 

различных предметных областях. 

 

 



  

Рабочая программа учебного курса «Решение олимпиадных задач» (7А класс) 

 

Пояснительная записка 

Актуальность и практическая значимость программы данного учебного курса: математика - 

одна из основных наук. Правильное еѐ изучение приводит не только к вычислительным умениям, но 

и к умениям логически мыслить. Важнейшей проблемой сегодняшнего математического 

образования является низкая мотивация к теоретической интеллектуальной деятельности. 

Важнейшей стороной сегодняшнего образования становится индивидуализация образовательного 

процесса при изучении математики и тьюторское сопровождение педагогами развития интеллекта 

ребенка. Внеурочная деятельность учащихся не только углубляет и расширяет знания 

математического образования, но и способствует формированию универсальных (метапредметных) 

умений и навыков, общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, развитию 

познавательных и творческих способностей и интересов и, как следствие, повышает мотивацию к 

изучению математики. Программа по решению нестандартных математических задач актуальна 

тем, что: делает образование более открытым, расширяя интеллектуальные возможности 

школьников;  обеспечивает более свободное владение математическим инструментарием; 

способствует развитию логического мышления, интеллекта в целом и коммуникативных умений; 

позволяет расширить сферу применения математических знаний. 

Рабочая программа учебного курса предназначена для обучающихся 7 класса, склонных к 

занятиям математикой, желающих повысить свой математический уровень.  

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО КУРСА «РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ» 

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения нестандартных математических задач; 

 развитие интереса к олимпиадной математике и решению олимпиадных задач. 

 Задачи курса «Решение олимпиадных задач по математике»: 

 формирование представлений о классификации, приѐмах и методах решения олимпиадных задач; 

 развитие способностей учащихся, формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития способных и одаренных детей, их 

самореализации в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

 повышение уровня математической культуры; 

 формирование и развитие у обучающихся аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность 

при решении нестандартных задач; 

 формирование у учащихся таких необходимых для дальнейшей успешной учебы качеств, как 

упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, аккуратность, внимательность, 

чувство ответственности, культура личности; 

 расширение и  углубление математических знаний и умений, необходимых для продолжения 

обучения, изучения смежных дисциплин, для применения в повседневной жизни. 

Формы  и методы: коллективная работа с теоретическим материалом, поиск информации в 

различных источниках, коллективная работа по практическому материалу: выдвижение гипотезы и 

экспериментальное еѐ доказательство или опровержение, работа в группах, парах, самостоятельное 



  

решение задач, игровые формы, в том числе участие в математических олимпиадах, конкурсах, 

чемпионатах. 

Количество часов, отводимое на реализацию программы: Курс рассчитан на 68 часов (2 

часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ» 

Задачи с целыми числами. 

Восстановление знаков действий. Числовые ребусы. Чѐтные и нечѐтные числа. Признаки 

делимости. Задачи на делимость и теорема Ферма. Делимость и разложение на множители а
n
 ± b

n
. 

Разные задачи на делимость. Простые и составные числа. Деление с остатком. НОД и НОК. 

Перестановка с зачѐркиванием цифр в натуральном числе. Последние цифры натурального числа. 

Степень с натуральным показателем. 

Логические задачи. 

Использование блок-схем для решения задач на «переливание» и на «взвешивание». 

Математический бильярд и переливания. Круги Эйлера. 

Задачи на раскраску. 

Раскраска при решении геометрических задач. Раскраска в теории чисел. Проблема 

«четырѐх красок». 

Инвариант и полуинвариант.  

Инвариант. Полуинвариант. 

Решение уравнений.  

Решение целых линейных уравнений с двумя переменными в натуральных числах. Решение 

целых линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Решение геометрических задач.  

Решение геометрических задач. Задачи на площади. Задачи на подобие. Задачи на  окружность. 

Геометрические задачи на построение. 

Делимость целых чисел.  

Простые и составные числа. НОК и НОД. Диофантовы уравнения. Алгоритм Евклида. Степень 

числа. 

Графы.  

Элементы теории графов. Задачи с использованием графов. 

Теория игр.  

Логические игры. Матричные игры. 

 Комбинаторика.  

Правила перебора. Правило умножения в комбинаторике. Факториал. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса характеризуются в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 



  

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудового воспитания: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетического воспитания: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностей научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением навыками исследовательской деятельности; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологического воспитания: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы данного курса у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 



  

регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, применять метод математической индукции, обосновывать собственные 

рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 



  

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество результата и качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, групповое); 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту; 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать эмоциональную 

оценку решения задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Решение олимпиадных задач» (8А класс) 

 

Пояснительная записка 



  

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания условий для развития 

интеллектуальных возможностей, стремления детей к творческому мышлению, умения принимать 

неожиданные и оригинальные решения в нестандартных ситуациях, так как, если развитием этих 

способностей специально не заниматься, то они угасают. Программа позволит решить проблемы 

мотивации к обучению. Разработанная программа учебного курса «Решение олимпиадных   

задач» для учеников 8 класса  основана на получении знаний по разным разделам математики, при 

выборе тем определяющим фактором стало содержание программы курса математики за 8 класс и 

расширение в таких темах, как «Теорема Пифагора», «Площадь», «Пропорциональные отрезки», 

«Вероятность. Теоремы теории вероятности», «Модульные уравнения и неравенства», так же 

включены темы по истории математики, такие избранные вопросы олимпиадной математики, как 

теория делимости, логика высказываний, принцип Дирихле и другие. Включенный материал 

программы тесно связан с различными сторонами нашей жизни, а также с другими учебными 

предметами. Отбор заданий подразумевает доступность предлагаемого материала, сложность задач 

нарастает постепенно. Познавательный материал курса будет способствовать формированию 

функциональной грамотности – умению воспринимать и анализировать информацию. 

 

ЦЕЛИ КУРСА «РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ» 

– создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания математической 

деятельности; 

-  формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

- создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Количество часов, отводимое на реализацию программы: Курс рассчитан на 68 часов (2 

часа в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Модуль числа, Уравнения, неравенства, графики функций, содержащих знак модуля 

Геометрические фигуры. Их свойства. 

Площади фигур. 

Текстовые и логические задачи 

Решение задач по материалам разных олимпиад 

Делимость натуральных чисел в решении олимпиадных задач 

Четность и нечетность в решении олимпиадных задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса характеризуются в части: 



  

1) патриотического воспитания: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудового воспитания: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетического воспитания: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностей научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением навыками исследовательской деятельности; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологического воспитания: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 



  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы данного курса у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, применять метод математической индукции, обосновывать собственные 

рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 



  

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество результата и качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, групповое); 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту; 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать эмоциональную 

оценку решения задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

2) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 



  

Рабочая программа учебного курса «Математика вокруг нас» (6 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

«Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира. Она включает использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину». 

В настоящее время существует объективная необходимость практической ориентации 

школьного курса математики. Выбор продиктован противоречием между требованиями к развитию 

личности школьников и уровнем подготовки математической грамотности учащихся. 

Математическая грамотность включает в себя навыки поиска и интерпретации 

математической информации, решения математических задач в различных жизненных ситуациях. 

Информация может быть представлена в виде рисунков, цифр, математических символов, формул, 

диаграмм, карт, таблиц, текста, а также может быть показана с помощью технических способов 

визуализации материала. 

Программа составлена на основе методических рекомендаций «ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» по формированию 

математической грамотности обучающихся 5-9-х классов с использованием открытого банка 

заданий на цифровой платформе.  

Цель изучения курса  

Цель обучения – формирование математической грамотности учащихся, в том числе в 

интеграции с другими предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе 

общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной культуры. Программа нацелена на 

развитие способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. 

Задачи: 

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть 

решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

 Математическая грамотность как компонент предметной функциональной грамотности включает 

следующие характеристики : 

 Понимание обучающимся необходимости математических знаний для решения учебных и 

жизненных задач; оценка разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые требуют 

применения математических знаний, умений. 

 Способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с математической 

информацией: применять умственные операции, математические методы. 

 Владение математическими фактами (принадлежность, истинность, контрпример), использование 

математического языка для решения учебных задач, построения математических суждений. 

Составляющая математической функциональной грамотности — понимание учеником 

необходимости математических знаний для решения учебных и жизненных задач; оценка 



  

разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые требуют применения математических 

знаний, умений. 

Реализацию этой составляющей в программе обеспечивает комплекс из шести групп 

математических заданий: 

Учебные задачи показывающие перспективу их практического использования в 

повседневной жизни. 

Упражнения, связанные с решением при помощи арифметических знаний проблем, 

возникающих в повседневной жизни.  

Упражнения на решение проблем и ситуаций, связанных с ориентацией на плоскости и в 

пространстве на основе знаний о геометрических фигурах, их измерении. 

Упражнения на решение разнообразных задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.) 

Задачи и упражнения на оценку правильности решения на основе житейских представлений 

Задания на распознавание, выявление, формулирование проблем, которые возникают в 

окружающей действительности и могут быть решены средствами математики. 

Вторая составляющая математической функциональной грамотности — способность 

устанавливать математические отношения и зависимости, работать с математической информацией: 

применять умственные операции, математические методы. 

Упражнения на понимание и интерпретацию различных отношений между математическими 

понятиями — работа с математическими объектами. 

Упражнения на сравнение, соотнесение, преобразование и обобщение информации о 

математических объектах — числах, величинах, геометрических фигурах. 

Упражнения на выполнение вычислений, расчетов, прикидок, оценки величин, на овладение 

математическими методами для решения учебных задач. 

Третья составляющая математической функциональной грамотности младших 

школьников — овладение математическим языком, применение его для решения учебных задач, 

построение математических суждений, работа с математическими фактами. 

Реализацию этой составляющей могут обеспечить следующие группы математических 

заданий. 

Задания на понимание и применение математической символики и терминологии. 

Задания, направленные на построение математических суждений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану СОШ №3, филиала «МАОУ СОШ №2» изучение предметного 

курса «Математика для жизни» в 6 классе отводит 1 час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 

Содержание учебного курса «Математика вокруг нас» 

 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ – 5 ЧАСОВ 

Простые и составные числа. Мир простых чисел. Разложение чисел на простые множители. 

Делители и кратные натурального числа. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ – 7 ЧАСОВ 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей и 



  

смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ – 6 ЧАСОВ 

Отношение. Золотое сечение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа 

по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число π. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. Площадь круга. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток цилиндра, конуса. Случайное событие. 

Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных 

задач. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ – 16 ЧАСОВ 

   Положительные, отрицательные числа и число нуль. Появление отрицательных 

чисел. Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. Взаимное расположение двух прямых. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная прямая. Координатная 

плоскость. Осевая и центральная симметрия. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС» 

 

Изучение курса направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предметного курса «Математика для жизни» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 



  

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 



  

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  



  

- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

- уметь работать на уровне узнавания и понимания, на уровне понимания и применения; 

- уметь находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

- уметь применять математические знания для решения разного рода проблем 

- распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть 

решены средствами математики; 

- формулировать эти проблемы на языке математики; 

- решать проблемы, используя математические факты и методы; 

- анализировать использованные методы решения; 

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

- формулировать и записывать результаты решения. 

 

Рабочая программа учебного курса «Математическая грамотность» (8 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

ЦЕЛЬ КУРСА: 

 

Формирование представления о математике как о теоретической базе, необходимой для применения 

во всех сферах общечеловеческой жизни, развитие функциональной грамотности обучающихся.   

 



  

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 

 расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, в области 

гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту;   

 формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры;   

 способствовать пониманию значимости математики для общественного прогресса;   

 убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами 

выполнения математических преобразований для применения в практической деятельности;   

формировать навыки перевода прикладных задач на язык математики;   

 развивать мышление;   

 готовить к профильному обучению и выбору профильных курсов в старших классах; ориентировать 

на профессии, которые связаны с математикой формировать функциональную грамотность 

обучающихся.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану СОШ №3, филиала «МАОУ СОШ №2» изучение учебного курса 

«Математическая грамотность» в 8 классе отводит 1 час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Математика в повседневной жизни. Геометрические задачи в заданиях ОГЭ. Математика и 

общество. Задачи на чертежах. Математика и профессия. Математика в повседневной жизни.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА ДЛЯ 

ЖИЗНИ» 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Математика для жизни» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 



  

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 



  

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 



  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 



  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

 

Пояснительная записка 

 
Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к 

правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

 норм;  

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

 соответствие датам календаря; 

 значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», 



  

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 

этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

Историческая память 

 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.  

 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

Преемственность поколений 

 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, продолжает 

его достижения, традиции; 

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении 

к старшим поколениям. 

Патриотизм — любовь к Родине 

 патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

 

Семья и семейные ценности 

 семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 



  

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Культура России 

 культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Наука на службе Родины 

 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем 

помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из 

главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 

города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые 

создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий 

как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию 

развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 



  

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, 

как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического 

искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино 

передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, 

что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни 

страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере 

очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей 

с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с 

цифровизацией экономики, движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 

отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы 

дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что 

мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сѐстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. Способы передачи информации до 



  

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к 

книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность 

каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 

фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 

190-летие великого русского учѐного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства 

Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые 

проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать 

здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в 

укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество 

жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История 

цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


  

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, 

ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-

правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 



 
 

 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 



 
 

 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, умение осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои 

действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 



 
 

 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 

формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение 

к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение 

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение информации из 

различных источников, ее осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях 

народов России и других стран. 



 
 

 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые 

нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в 

сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять 

особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение 

рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять 

существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать 

собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

института; о характерных чертах общества; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской 

Федерации; об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 

сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 



 
 

 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, 

процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека 

и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития.  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

(5 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ:  

 удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретѐнных знаниях, умениях 

и способах финансово-грамотного поведения;  

 приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной 

финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также способов 

поиска и изучения информации в этой области;  

 воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики 

семьи.  

 

Основные содержательные линии курса «Основы финансовой грамотности»:  

 деньги, их история, виды, функции;  

 семейный бюджет;  

 экономические отношения семьи и государства; 

 человек и финансовые организации;  

 собственный бизнес.  

 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и литература. 



 
 

 

Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, 

работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую 

финансовую информацию. Эффективным средством формирования финансовой грамотности 

являются межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета подготовки ребѐнка 

к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, 

государственного, профессионального)» и т. д.  

 

«Основы финансовой грамотности» являются курсом внеурочной деятельности, реализующим 

интересы обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 34 часа: 1 час в 

неделю. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение в курс «Финансовая грамотность» (4ч.). Личное финансовое планирование. Личный 

бюджет. Семейный бюджет. Доходы семейного бюджета. Виды доходов семейного бюджета. 

Источники доходов семейного бюджета. Расходы семейного бюджета. Виды расходов семейного 

бюджета. Сбережения. Накопления. Дорогие покупки. Бюджетный баланс. Дефицит. Профицит. 

Бюджетная дисциплина. Налоговое поведение. Контроль расходов. Доходы и расходы семьи 

(15ч.). Деньги и их виды. Функции денег. Платѐжные системы. Национальная платѐжная 

система. Быстрые платежи. Наличные деньги. Безналичные деньги. Валюты. Российский рубль 

— национальная валюта. Электронные деньги. Цифровой рубль. Сущность, причины и виды 

инфляции. Подушка финансовой безопасности. Благополучие семьи и финансы. Управление 

личным временем и финансами. Виды финансовых решений. Альтернативы финансовых 

решений. Софинасирование семейных расходов. Стереотипы и потребности. Обмен. 

Ответственное и разумное потребление. Осознанное финансовое поведение. Собственность. 

Имущество и обязательства. Риски потери денег и имущества, и как человек может от этого 

защититься (10ч.). Финансовые риски. Личная ответственность при использовании денег. 

Повторение и систематизация учебного материала курса «Финансовой грамотности» 5 класса (5 

ч.). 
 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса «Основы 

финансовой грамотности»: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государства;  

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

 проявление самостоятельности и личной ответственности за своѐ финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диалог 

об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдного 



 
 

 

взаимопонимания;  

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к еѐ развитию. 

Метапредметные результаты изучения кружка «Основы финансовой грамотности»: 

 Познавательные: 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализированных 

интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интервью; 

- умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в 

зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе 

диаграммы связей; 

- выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ 

информации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходов 

россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о 

банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

- установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием;  

- построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключению); 

- умение производить расчѐты на условных примерах, в том числе с использованием интернет-

калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, 

проценты по депозитам и кредитам, проводить расчѐты с валютными курсами;  

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, 

финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный 

проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в семье и 

обществе).  

Регулятивные: 

 анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определѐнной проблемы экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей;  

 самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе;  

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

 применение приѐмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и 

активизации.  

Коммуникативные: 

 умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам 

экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 



 
 

 

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебных 

проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в семье и 

обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных и 

практических задач курса «Финансовая грамотность».  

Предметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»:  

 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, услуга, 

семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк, 

виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс;  

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

 использование приѐмов работы с простой финансовой и статистической информацией, еѐ 

осмысление, проведение простых финансовых расчѐтов;  

 применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: знание 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых 

примерах; 

 умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения;  

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы читательской 

грамотности»   

 

Пояснительная записка 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 Формирование и развитие личности ребѐнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении; 

 Формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей достижению 

результативности обучения по всем предметам образовательной программы школы; 

 Формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры человека, 

живущего в открытом информационном пространстве. 

 ЗАДАЧИ:  

 Развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 



 
 

 

духовно-нравственные основы личности;  

 Вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, активизировать 

потребность в чтении, в том числе досуговом;  

 Развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки самоконтроля 

в процессе освоения способов деятельности;  

 Освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным видом 

деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов целевого чтения 

(просмотрового/поискового, ознакомительного, изучающего/углублѐнного) в работе с книгой и 

текстом как единицей информации;  

 Учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, интерпретации и 

рефлексивной оценки информации на основе углубления базовых знаний по теории текста; 

использования приѐмов поиска и извлечения информации в тексте; использования приѐмов 

смыслового анализа и интерпретации текстов разных стилей и жанров, соответствующих 

возрасту учащихся; использования приѐмов обработки информации в зависимости от цели еѐ 

дальнейшего использования; использования приѐмов организации рефлексивной деятельности 

после чтения и осмысления текстов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение в курс «Основы читательской грамотности» (2 часа). Читательские компетенции. 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с которыми 

связан процесс чтения. Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые 

знания (7 часов) Работа с диагностической работой из банка заданий. Поиск информации и 

понимание текста. Поиск информации и понимание текста. Определение главной темы и общей 

цели или назначения текста. Выделение главной и второстепенной информации текста. Поиск 

информации, явно заданной в тексте. Выстраивание последовательности описываемых 

событий. Критическая оценка степень достоверности содержащейся в тексте информации (5 

часов) Работа с диагностической работой из банка заданий. Сопоставление основных текстовых 

и внетекстовых компонентов. Преобразование информации, данной ввиде графика, таблицы, 

схемы, в текстовую информацию. Формулирование прямых выводов и заключений на основе 

фактов, имеющихся в тексте. Метафоричность речи, умение понимать образность языка 

текстов. Преобразование и интерпретация информации Типы текстов: текст-аргументация (4 

часа) Работа с диагностической работой из банка заданий. Поиск в тексте доводов в 

подтверждение выдвинутых тезисов. Интерпретация и обобщение информации, 

представленной в тексте неявно. Установление связей, не высказанных в тексте напрямую. 

Формирование на основе текста системы аргументов для обоснования определѐнной позиции. 

Составление плана на основе исходного текста (4 часа) Работа с диагностической работой из 

банка заданий. Сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по 

заданной теме. Применение информации из текста при решении учебно-познавательных задач. 

Критический анализ и оценка 3 информации. Оценивание утверждений, сделанных в тексте, 

исходя из своих представлений о мире. Типы задач на грамотность (7 часов) Работа с 

диагностической работой из банка заданий. Нахождение в тексте доводов в защиту своей точки 

зрения. Обнаружение недостоверности получаемой информации. Нахождение путей 

восполнения пробелов в информации. Решение на основе текста учебно-практических задач. 

Диагностика читательской грамотности. Анализ ошибок, допущенных в работе. Работа со 



 
 

 

смешанным текстом. Составные тексты (4 часа) Практикум по созданию собственных текстов 

на основе прочитанных текстов. Поэтический текст как источник информации. Типы текстов: 

текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение). Работа с 

несплошным текстом: информационные листы и объявления, графики и диаграммы, посты и 

рекламные тексты. Итоговый контроль (1 час) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты  

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты); патриотизм, уважение к Отечеству, осознание субъективной 

значимости использования русского языка;  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Метапредметные результаты  

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям.  

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.  Участвовать в 



 
 

 

коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа».  

Предметные результаты 

 Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках различных 

предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить 

культурный кругозор. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире естественных наук»  

 

Пояснительная записка 

Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью формирования 

функциональной грамотности. 

 Цель программы: формирование устойчивых познавательных интересов, универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов решения поставленных 

задач, самообразованию и саморазвитию.  

Задачи программы:  

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность мышления. 2. 

Продолжать обучение учащихся способам самостоятельной организации учебной деятельности 

– мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении исследовательских и 

проектных работ.  

3. Способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции содержания смежных 

дисциплин при решении проблемных задач.  

4. Продолжать обучение обучающихся работе с различными источниками информации, 

включая электронные образовательные ресурсы. 

 5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и ответственность 

обучающихся через парную и групповую работу, интерактивные формы взаимодействия.  

6. Создавать условия для самореализации обучающихся – свободы и умения достигать своих 

индивидуальных целей в окружающей среде во взаимодействии с другими людьми. 

 7. Продолжать формирование рефлексивной культуры школьников. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Понятие атмосферы (11 часов). Что входит в состав атмосферы, протяженность атмосферы. 

Компоненты воздуха. История открытия состава воздуха. Краткая характеристика основных 

частей воздуха. Космическая роль растений на планете Земля. Рассмотреть причины, 



 
 

 

создающие атмосферное давление, использование атмосферного давления в ряде областей 

человеческой деятельности. Ветер как природное атмосферное явление, механизм образования 

ветров. Ураганы и смерчи. Роль воздуха для поддержания жизни организмов. Среда обитания 

птиц, насекомых.) Особенности строения атмосферы, явления, происходящие в ней. Экскурсия: 

Среда обитания птиц, насекомых. Понятие литосферы (12 часов). Внутреннее и внешнее 

строение Земли. Механический состав почв, особенности почвенного профиля, определение 

глубины профиля. Раннее и современное объяснение причин землетрясения, механизм 

землетрясений и их классификация, перспективы предсказаний, трудности прогноза. 

Использование способности животных для ранней диагностики и прогнозирования 

землетрясения. Механизм образования вулканов, виды вулканов, история вулканических 

катастроф. Физико-географическая характеристика Заводоуковского района. Ресурсная база 

твердых полезных ископаемых юга Тюменской области Изучение местной флоры и фауны юга 

Тюменской области. Практические занятия: Изучение состава почвы населенного пункта. 

Тепловые явления (4 часа). Тепловое расширение тел. Использование явления теплового 

расширения для измерения температуры Плавление и отвердевание Испарение и конденсация. 

Кипение Решение задач теме «Тепловые явления» Строение вещества (5 часов) Тело и 

вещество. Агрегатные состояния. Масса. Измерение массы тела. Строение вещества. Атомы и 

молекулы. Модели атома Вода. Уникальность воды. Решение задач на формирование 

естественно-научной грамотности (2 ч) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

- воспитание чувства гордости за российские естественные науки; - восприятие ценностных 

ориентиров общества; 

 - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной 

траектории;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, 

 - осознание важности ведения здорового образа жизни и ценности здоровья.  

Метапредметные результаты:  

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности, применения 

основных методов познания (системно - информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающего естественного мира; - овладение основными 

интеллектуальными операциями:  

-формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

- формирование умений генерировать идеи и определят необходимые для их реализации;  

- формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также выбирать средства 

реализации этих целей и применять на практике;  

- формирование умений использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и понимания зависимости от содержания и формы представленной 

информации и целей адресата.  

Работа с информацией:  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 



 
 

 

данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

- выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления;  

- находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках информации;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

- систематизировать информацию в разных формах.  

Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение 

 - формулировать суждения, выражать свою точку зрения по различным вопросам в устных и 

письменных текстах  

- в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

- сопоставлять свои суждения по вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  

Совместная деятельность (сотрудничество)  

- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных проектов, коллективно 

строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

- планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных проектов определять 

свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

- сравнивать результаты выполнения учебного проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»  

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»  

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–9 классов общеобразовательных организаций.  

Задачи: 

 построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, практикоориентированного и диагностико-консультационного 

подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

 выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационноличностной) и 



 
 

 

внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 

самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует 

обучающийся после участия в профориентационной программе; 

 формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей;  

 информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем 

будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 

профессиональных проб; 

 формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды;  

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа) Проведение профориентационных 

уроков – вводного и тематического (по классам). Вводный профориентационный урок «Моя 

Россия – мои горизонты» (2 часа): Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения 

рынка труда? Россия - страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных 

навыков и качеств, востребованных в будущем.  

Обзор развития следующих направлений:  

 медицина и здоровье;  

 архитектура и строительство; 

 информационные технологии;  

 промышленность и добыча полезных ископаемых; 

 сельское хозяйство; 

 транспорт и логистика;  

 наука и образование; 

 безопасность;  

 креативные технологии;  

 сервис и торговля;  

 предпринимательство и финансы.  

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями различных 

отраслей (сотрудник МЧС, инженер-технолог, ученый и другие). С чего начать проектирование 

собственного профессионального пути.  



 
 

 

 Тематические профориентационные уроки по классам (2 часа):  

В 6 классе: тематическое содержание урока построено на обсуждении и осознании трех базовых 

компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: 

 «ХОЧУ» — ваши интересы; 

 «МОГУ» — ваши способности;  

 «БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 

 Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о 

мире профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире 

профессий и значимости трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки 

могут по-разному реализовываться в разных профессиональных направлениях. Помощь в 

выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои интересы, развивать 

возможности и помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и увлечений. В 7 

классе: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7 классов 

общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра, геометрия, 

иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика и ИКТ, 

география и другие. Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем 

с разнообразием современных профессий и необходимых компетенций (формирование 

системного представления о мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые 

за школьной партой, могут по-разному воплощаться в разных профессиях). Повышение 

познавательного интереса к школьным предметам, а также повышение ценности знаний, 

навыков и умений, которые приобретаются на этих предметах. Формирование представлений о 

современных компетенциях, которые сегодня предъявляются к специалистам из различных 

отраслей. В 8 классе: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального 

самоопределения. На уроке раскрываются существующие профессиональные направления, 

варианты получения профессионального образования (уровни образования). Актуализация 

процессов профессионального самоопределения. Информирование школьников о видах 

профессионального образования (высшее образование / среднее 3 Основано на идеях 

российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф.Родичева 18 

профессиональное образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и 

интересов с направлениями профессиональной деятельности. В 9 классе: формирование 

представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего образования (ВО, вузы), 

так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). Актуализация 

представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение 

познавательного интереса к философии выбора и построению своей персональной карьерной 

траектории развития. Раздел 2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть 

«Понимаю себя» (3 часа). Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. Онлайн-

диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:  методика онлайн-диагностики 

учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах методика направлена на оценку 

ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к выбору 

профессии. Версия 6- 7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 



 
 

 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров.  методика онлайн-

диагностики на определение профессиональных склонностей и направленности обучающихся 

(«Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Онлайн-

диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики на 

определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением «зон 

потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 6-7, 

8-9 и 10-11 классов. Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение 

обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 

проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

Раздел 3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок» (4 часа). 

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально организованная 

постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия – Моя история» 

(очно в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернетплатформе https://bvbinfo.ru/). 

Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) экономического 

развития, профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; 

Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда. 

Задачи выставки:  знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и 

профессиями, с многообразием вариантов профессионального выбора;  вовлечение, рост 

мотивации к совершению профессионального выбора;  помощь школьникам в понимании, в 

каком направлении они хотят развиваться дальше.  

Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» (6 часов). Профессиональные 

пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная проба как средство 

актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Разнообразие видов, 

форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных проб. Расширение границ 

понимания профессиональных функций и приобретение обучающимися специфического опыта 

профессиональной деятельности. Проведение профессиональных проб в проекте возможно в 

следующих форматах: очном, онлайн, проба на платформе проекта (проводится в 

образовательной организации).  При очном формате организуется выездная площадка в 

организациях профессионального и дополнительного образования, центрах опережающей 

профессиональной подготовки и т.п. Очный формат подразумевает непосредственное 

постоянное присутствие наставника площадки в месте проведения мероприятия.  Онлайн-

пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, который взаимодействует 

с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих операций, контролирует 

процесс выполнения и в режиме реального времени консультирует, оценивает результат, дает 

обратную связь и организует с участниками рефлексию по итогам пробы.  Проба на платформе 

проводится на базе образовательной организации с использованием дистанционных технологий 

на интернет-платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/.  

Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» (3 часа) (3 часа, 

из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) работы) Проведение 

второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение рекомендации по 

построению образовательно-профессиональной траектории с учетом рефлексии опыта, 

полученного на предыдущих этапах. 21 Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит 

из двух частей:  методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. 

https://bvbinfo.ru/


 
 

 

В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 

самоопределения обучающихся и уровня готовности к выбору профессии. Версия 6- 7 классов 

включает только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не 

включает диагностику ценностных ориентиров.  методика онлайн-диагностики на определение 

профессиональных склонностей и направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Онлайн-диагностика II «Мои таланты» 

включает комплексную методику онлайн-диагностики на определение профессиональных 

интересов и сильных сторон обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для 

дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-диагностики. Сопровождение 

обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 

проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

Раздел 6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» (4 часа) (4 часа, из них: 2 часа 

аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы) Профориентационный 

рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам проведения всех 

профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение персональных рекомендаций (по 

возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных проб и 

мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей (стратегических и тактических). 

Формирование планов образовательных шагов и формулирование траектории развития 

(последовательность реализации целей) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности;  

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи.  

В сфере патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут 

знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии.  

https://bvbinfo.ru/


 
 

 

В сфере эстетического воспитания:  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

для представителей многих профессий;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;  

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той 

сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

В сфере трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.  

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы 

«человек-природа»;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред.  

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в будущее», на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 



 
 

 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия.  

 В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному 

признаку;  

 способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своѐ развитие, в том числе профессиональное; 

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации.  

Метапредметные результаты  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы;  

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 аргументировать свою позицию, мнение;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 

интернет-источниками;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного обсуждения 

в группе или в паре;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 

связанные с выбором будущей профессии;  

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность 

в новых условиях; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 

связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  



 
 

 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную 

для остальных участников программы проекта «Билет в будущее».  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 

рамках занятий, включѐнных в программу проекта «Билет в будущее»; 

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться 

смягчать конфликты; 

 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 

проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения 

друг с другом; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций;  

 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса по профориентации; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других участников проекта «Билет в будущее».  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой);  

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения;  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

опыту, приобретѐнному в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в 

любой ситуации; 

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 



 
 

 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями;  

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, 

осознанно относиться к ним.  

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения представлены с учѐтом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности школьников.  

Русский язык: 

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: монологописание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации;  

 обсуждение и чѐткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 извлечение информации из различных источников, еѐ осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме;  

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность;  

 последовательность изложения (развѐртывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи);  

 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, логичность.  

Литература: 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, Интернете для выполнения учебной задачи;  

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.  

 Иностранный язык: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий;  

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете;  

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно - справочные 

системы в электронной форме.  

Информатика:  

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и 

практических задач;  

 умение оперировать единицами измерения информационного объѐма и скорости передачи 

данных;  

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 



 
 

 

предмета.  

География:  

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей 

его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта;  

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами;  

 умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования.  

Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования.  

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики);  

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных  функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;  

 овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 



 
 

 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом.  

Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки еѐ достоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта.  

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения  изображения; о 

стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения;  

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 

на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

 

Пояснительная записка 

Программа предусматривает поэтапное последовательное воспитание и развитие таких качеств 

как предвидение, умение немного заглядывать в будущее и взвешивать последствия, 

осторожности, умению видеть взаимоотношения различных фигур и положений, опасности, 

которым подвергаются фигуры сейчас и в будущем, логическое и перспективное мышление, 

осмотрительность, умение находить средства, чтобы преодолеть непреодолимые, казалось бы, 

затруднения.  

Рабочая программа «Шахматный клуб» реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и ФОП, имеет физкультурно-спортивную 

направленность.  

Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 



 
 

 

Задачи: мотивационные: 

создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности и сотрудничества, 

включения в активную деятельность; 

 Образовательные: изучение истории развития шахмат в контексте развития мировой культуры 

(в том числе показать значение шахмат в жизни великих людей); овладение системой знаний, 

умений, навыков, необходимых для успешного овладения игрой в шахматы, выступление в 

соревнованиях по шахматам; привитие детям навыков самостоятельной работы с учебной 

шахматной литературой  

Развивающие: развитие памяти, внимания, творческого воображения, логического мышления, 

аналитических способностей; развитие личностных качеств: целеустремленность, 

сосредоточенность, уважение к сопернику; развитие коммуникативных умений; развитие 

потребности в здоровом образе жизни  

Воспитательные: комплексное формирование основ шахматной культуры: шахматной этики 

(уважение к партнеру, к шахматных школам и направлениям), шахматной психологии 

(состязание умов и характеров); воспитание навыков волевой регуляции характера; пропаганда 

благотворного влияния шахмат на развитие детей среди родителей и населения города 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

-осознание своих творческих возможностей; 

-проявления познавательных мотивов; 

-развитие чувства прекрасного и эстетического чувства; 

-развитие Я - концепции и самооценки личности; 

-развитие толерантности, доброжелательности, позитивного отношения к 

жизни; 

-формирование моральных норм и самооценки. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планирование совместно с педагогом своих действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

-принятие и сохранение учебной задачи; 

-осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

-различие способа и результата действия; 



 
 

 

-адекватное принятие словесной оценки педагога; 

-формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-осуществление поиска и выделение конкретной информации с помощью 

педагога; 

-построение речевых высказываний в устной форме; 

-включение в творческую деятельность под руководством педагога. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулирование собственного мнения и позиции; 

-формулировка вопросов; 

-компромисс и поиск путей, приводящих к общему решению. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Микромир»  

Пояснительная записка 

 

Программа направлена на расширение знаний в области микроскопического строения живых 

организмов и дополняет знания общеобразовательной школы. Для программы характерен 

базовый уровень. Программа знакомит со строением увеличительных приборов и историей 

микроскопирования, позволяет на практике научиться работать с микроскопом, рассматривать 

простейшие объекты. Программа удовлетворяет существующий в сфере дополнительного 

образования социальный заказ со стороны государства, родителей и обучающихся. Так для 

родителей актуальной остается научно - познавательная сфера внеурочной деятельности, 

программа расширяет общий кругозор, дополняет школьные знания, способствует 

интеллектуальному развитию школьников, позволяет получать начальные знания в области 

исследовательской деятельности. Образовательный запрос государства программа реализует в 

части создания условий для выявления Целью программы является расширение знаний 

школьников в области микроскопического строения живых организмов. Достижению 

поставленной цели будет способствовать решение следующих задач: 

 изучение строения увеличительных приборов; 

 приобретение навыков микроскопирования;  

 развитие познавательной активности в эколого-биологической области 

 

Программа рассчитана на 34 часа, режим занятий - 1 час в неделю.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Вводное занятие. (1 ч.) Вводное занятие. Краткое изложение изучаемого курса. 

Организация рабочего места. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности с 

инструментами.  

Тема 2. От микроскопа до микробиологии (4 ч). История открытия микроскопа. Ученые 

исследователи, внесшие вклад в изучение микроорганизмов. Французский микробиолог Луи 

Пастер (1822 - 1895г), немецкий ученый Роберт Кох (1843 - 1910г) основоположники 

современной микробиологии. Основные направления современной микробиологии: 



 
 

 

генетическая и клеточная инженерия, использование микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и 

металлов, очистка вод, почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение почвенного 

плодородия. Устройство микроскопа и правила работы с ним. Правила обращения с 

лабораторным оборудованием. Практическое занятие №1. «Устройство светового микроскопа и 

правила работы с ним».  

Тема 3. Клеточное строение организмов. (1 час) Клетка- единица строения всего живого. 

Практическая работа №2. «Рассматривание готовых микропрепаратов клеток организмов 

разных царств живой природы». 

 Тема 4. Приготовление микропрепаратов (2 ч) Правила приготовления микропрепаратов. 

Практическая работа: №3 Приготовление микропрепаратов »Кожица лука». Практическая 

работа № 4 «Микромир аквариума».  

Тема 5. Бактерии (5 ч) Условия жизни бактерий. Форма и строение бактериальных клеток. 

Внешние и внутренние структуры. Разнообразие бактерий. Поведение бактерий. Способы 

питания. Распространение и значение бактерий. Роль бактерий в биосфере: бактерии гниения - 

минерализация органических веществ; бактерии почвенные - почвообразование; бактерии 

азотфиксирующие - обогащение почвы азотом; цианобактерии. Значение бактерий в жизни 

человека - положительная роль в хозяйственной деятельности: молочнокислые, бактерии 

брожения; отрицательная - гниение продуктов питания, патогенные бактерии возбудители 

болезней у человека, животных и растений. Методы борьбы с бактериями. Пастеризация, 

стерилизация, дезинфекция. Практическая работа №5 « Рассматривание бактерии на готовом 

микропрепарате» Практическая работа №6 «Бактерии картофельной палочки». Практическая 

работа № 7 «Бактерии сенной палочки». Практическая работа №8 « Бактерии зубного налѐта». 

Тема 6. Плесневые грибы (6 ч) Грибы представители особого царства живой природы. 

Признаки грибов. Классификация грибов Особенности плесневых грибов. Значение плесневых 

грибов. Дрожжи. Строение и роль дрожжей в жизни человека. Практическая работа № 9 

«Мукор». Практическая работа № 10 «Пеницилл». Практическая работа № 11 (Закладываем 

опыт) «Влияние температуры, света, чеснока, уксуса и соли на рост плесневых грибов» 

Практическая работа №12 «Дрожжи»  

Тема 7. Водоросли (4 ч) Микроскопические водоросли - группа низших растений. 

Одноклеточные, многоклеточные и колониальные водоросли. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Значение водорослей в природе и жизни человека. Практическая работа № 

13 «Изучение одноклеточных водорослей» по готовым микропрепаратам препаратам». 

Практическая работа № 14 «Водоросли - обитатели аквариума». Практическая работа№15 

«Изучение многоклеточных водорослей» (на готовых микропрепаратах).  

Тема 8. Лишайники (2 ч) Лишайники - симбиотические организмы. Строение лишайников. 

Классификация слоевища. Особенности размножения. Значение и роль лишайников в природе. 

Лишайники как биоиндикаторы окружающей среды. Практическая работа № 16 «Изучение 

внешнего и микроскопического строения лишайников. Срез лишайника».  

Тема 9. Одноклеточные животные (3 ч) Классификация одноклеточных представителей царства 

животных. Особенности строения и жизнедеятельности простейших. Способы передвижения. 

Раздражимость. Простейшие одноклеточные животные - обитатели водной среды, возбудители 

заболеваний человека и животных. Практическая работа №17. «Изучение простейших» (на 

готовых микропрепаратах). Практическая работа № 18 «Выращивание простейших». 



 
 

 

Практическая работа №19 «Реакция простейших на действие различных раздражителей»  

Тема 10. Зоопланктон и фитопланктон аквариума (2 ч) Практическая работа № 20 «Зоопланктон 

и фитопланктон аквариума»  

Тема 11. Микроскопические животные (3 ч) Микроскопические домашние клещи. Значение 

этих организмов для жизни человека. Паутинный клещ, щитовка, тля - паразиты растений. 

Меры борьбы с вредителями и защита растений. Практическая работа № 21 «Изучение 

внешнего строения паутинного клеща, тли».  

Тема 12. Групповая защита продуктов данного курса. (1 час) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 - развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности;  

- освоение начальных форм личностной рефлексии и умения критически оценивать продукты 

своей деятельности;  

- развитие личной ответственности за свои поступки; - развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками;  

 

Усвоение программы будет определяться посредством устных опросов, решения кроссвордов, 

оформление индивидуальной тетради – продукта данного курса. 

 

Метапредметные результаты:  

- умение выявлять и характеризовать существенные признаки микрообъектов;  

- проводить по плану наблюдение, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта изучения; 

 -самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

- запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 - умение высказывать собственное мнение; 

 - умение организовывать свою работу;  

- умение вести диалог;  

- умение сравнивать и обобщать, делать выводы;  

- умение ставить цель и организовывать еѐ достижение. 

 

Предметные результаты:  

- знание основ строения клетки;  

- знание строения увеличительных приборов; 

 - умение работать с увеличительными приборами;  

- применять биологические термины и понятия. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хор»  

 

Пояснительная записка 



 
 

 

Цель программы – через хоровую деятельность сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес к пению и исполнительские вокально-хоровые навыки, приобщить их к вокально-

песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры. 

 Задачи:  

 расширить знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального 

языка;  

 воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного наследия, 

устойчивый интерес к вокальному искусству; 

 развивать и закреплять вокально-хоровые навыки; 

 развивать музыкальный слух, чувство ритма, внимание, воображение, музыкальную память и 

восприятие, способность сопереживать;  

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

Данная программа направлена на развитие вокально-хоровых навыков и рассчитана для 

учащихся 5-7 классов,1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Вокально-хоровая работа Дыхание. Теория. Певческая установка. Постановка дыхания. Типы 

певческого дыхания (грудной, брюшной, смешанный). В целях сохранения здоровья 

обучающихся в образовательной программе предусмотрен инструктаж по технике 

безопасности. Практика. Упражнения на дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

Звукообразование. Теория. Виды атаки звука (мягкая, твердая, придыхательная). Legato, 

staccato. Способы звуковедения. Звуковысотный диапазон голоса. Практика. Упражнения 

наlegato и staccato. Упражнение на развитие динамического диапазона голоса. Работа над 

подвижностью голоса. Пение закрытым ртом. Дикция. Теория. Дикция и артикуляция. Гласные 

и согласные. Произношение текста. Выразительность слов в пении. Практика. Упражнения на 

дикцию и артикуляцию. Скороговорки. Отработка в медленном темпе. Унисон. Элементы 

двухголосия. Теория. Унисон. Чистота интонации. . Практика. Пение канонов. Художественная 

выразительность в пении. Теория. Эмоциональное раскрытие произведения. Практика. 

Фразировка, динамические оттенки, штрихи в работе над репертуаром. Культурно-массовая 

деятельность. Концерты. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты : 

 способность к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности;  

эмоциональное отношение к искусству;  

 духовно-нравственных оснований;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 знание основ здоровьесберегающих технологий; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях  



 
 

 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

Метапредметные результаты: регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации;  

 оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность своих сверстников 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.  

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач; 

 делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками, родителями;  

 использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и 

литературы;  

познавательные УУД: 

 исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; понимать 

особенности музыкального воплощения стихотворных текстов 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников.  

Предметные результаты. 

 понимать возрастные изменения голоса;  

 овладеет правилами охраны голоса в связи с наступлением мутационного периода;  

пользоваться разными видами дыхания;  

 понимать основные типы голосов;  

 держать хоровой строй и хоровую интонацию. 

 Петь чисто, слажено двухголосные произведения;  

 Петь без инструментального сопровождения и с ним;  

 Владеть дикционными навыками; 

 Осмысленно произносить текст;  

 Пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, длинным, обеспечивающим 

гибкость голоса;  

 Петь выразительно, оптимально эмоционально; 

 Принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ИЗО-студия»  

 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «ИЗО-студия» предназначена для учащихся 6-7 классов и 

рассчитана на 34 часа.  

Актуальность программы обусловлена еѐ практической значимостью. Навыки, которые 

развиваются с помощью рисования сейчас наиболее актуальны. Ведь занятия рисованием 

воспитывают разносторонне развитого ребенка, помогают им стать духовно богаче, развивают 



 
 

 

художественный вкус. Рисование помогает осмыслить и привести к гармоничному состоянию 

свой внутренний мир. Рисование помогает ребенку познать окружающий мир, учит 

внимательно наблюдать и анализировать; развивает зрительную память, пространственное и 

образное мышление; учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать; помогает 

осуществлять жизненный выбор, строящийся на общечеловеческих ценностях. В процессе 

рисования происходит живая работа мысли, развиваются образные представления и 

художественный вкус, наблюдательность и зрительная память, мышечно-двигальные функции 

руки и глазомер. Немаловажную роль в современных условиях жизни школьника следует 

отвести способности искусства быть активным звеном здоровьесберегающих технологий. 

Искусство способно уравновесить умственную перегруженность, «отвести от агрессивных 

способов поведения», а эстетическое воспитание предполагает нравственное 

совершенствование личности ребенка, что является эффективным средством умственного и 

общего развития, средством формирования его духовного мира. Программа охватывает 

теоретический и практический блоки содержания. Цель программы – способствовать 

самовыражению и развитию личности посредством занятий изобразительным искусством, 

формирование всестороннего развития, эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству.  

Задачи:  

Обучающие:  

 освоение знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

конструктивных – их роли в жизни человека и общества;  

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности; 

 развитие навыков учащимися использовать различные приѐмы в рисовании;  

 расширение и углубление знаний детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов, 

совершенствовать навыки в овладении приѐмами работы с различными материалами; 

 Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения предметов 

окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов Развивающие: 

 Развить творческий потенциал, навыки сотрудничества в художественной деятельности.  

 Развитие художественных и творческих способностей учащихся. 

 Развитие фантазии, логического мышления, внимания и воображения.  

Воспитательные: 

 Воспитание аккуратности, усидчивости. 

 Воспитание бережного отношения ко всему живому.  

 Привитие интереса к творчеству.  

 Расширение кругозора. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Жанровая система изобразительного искусства Тема №1. Рисование осеннего пейзажа 

на тему «Природа родного края. Создание творческой работы по представлению, с 

натуры(пленэр). Просмотр репродукций картин художников-пейзажистов: Левитан, Куинджи и 

т.д. Распределение композиции в формате, поиск композиционного центра в работе. Знакомство 



 
 

 

с основной цветовой гаммой осени: красный, желтый, коричневый, охристый. Рисование 

различной природы, с использованием «теплого» колорита. Тема №2. Рисование композиции 

городского и сельского пейзажа (индивидуальное использование стаффажа). Выполнение 

творческой работы по теме городского или сельского пейзажа. Просмотр репродукций 

художников-пейзажистов. Тема №3. Жанр «Портрет». Выполнение быстрых зарисовок 

портрета человека. Портрет. История жанра. Просмотр работ художников-портретистов. 

Основные пропорции лица человека. Выполнение наброска портрета различными 

художественными материалами (поиск материала для будущей композиции). Создание 

портрета в цвете. Работа с цветом: акварель, гуашь. Тема №4. Рисование фигуры человека 

(метод быстрой зарисовки). Соблюдение пропорций при рисовании. Передача портретного 

сходства. Образ и эмоциональное состояние изображаемого. Выполнение однофигурной 

композиции. Просмотр репродукций картин художников, рисующих портреты человека. 

Таблица-схема пропорций фигуры человека. Рисование фигуры человека. Тема №5. Образные 

возможности и стилизация натюрморта. Натюрморт — это жанр изобразительного искусства, в 

котором главными персонажами произведения выступают обычные вещи. Это могут быть не 

только неодушевленные предметы, но и живые существа. Однако птицы, животные или люди в 

натюрморте по замыслу художника играют второстепенную роль, лишь дополняют основной 

мотив картины. К основным принципам построения графической композиции относят: 

цельность, симметрию, асимметрию, ритм и пластику. Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. Выявление света, тени предмета. Цвет в натюрморте. Работа в цвете, 

красками: акварель, гуашь. Тема №6. Рисование животных (мягкий графический материал – 

уголь). Просмотр иллюстраций с изображением животных. Индивидуальные особенности 

животных. Разные способы работы углем (штрих, растушевка). Набросок, эскиз, этюд. 

Стаффаж. Раздел 2. Художественные материалы и их применение Тема №1. Живопись – 

искусство цвета. Живопись - это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет 

главную роль. К живописи относятся произведения искусства, выполненные красками, 

нанесенными на какую-нибудь твердую поверхность. Живопись означает писать жизнь, писать 

живо, то есть полно и убедительно передавать действительность. Главная отличительная 

особенность живописи состоит в том, что изображение формы и пространства, образов и 

действий строится исключительно с помощью цвета. Тема №2. Графические возможности 

карандаша. Существует множество разнообразных графических техник. При создании 

изображений для каждого конкретного случая подойдѐт свой стиль графики и свои материалы, 

с нужным характером штриха, общим настроением. Изучение различных материалов: цветные 

карандаши соединяют в себе возможность работать цветом, несмотря на то, что это считается 

графическим видом материала. Неоспоримым плюсом является возможность смешивать цвета 

создавая новые оттенки. Тема №3. Многообразие графических материалов Чѐрная ручка. Для 

выполнения упражнений данного раздела будет использована не только чѐрная ручка (гелевая), 

но и маркеры, линеры — чтобы варьировать толщину линии от десятых долей миллиметра до 

нескольких миллиметров. Карандаши разделяют на мягкие и твѐрдые, в зависимости от состава 

грифеля. Грифель состоит из графита с глиной: чем больше графита, тем мягче тон. «Н» на 

карандаше говорит о том, что он твѐрдый (от англ. hardness — твѐрдость). Цифры рядом с 

буквой указывают на степень твѐрдости, чем больше цифра, тем твѐрже карандаш. Твѐрдый 

карандаш нужен в детальной прорисовке — тонкое кружево, сложное построение можно 

сделать только им. Однако он оставляет неяркую линию, при нажиме царапает бумагу так, что 



 
 

 

потом трудно стереть его до конца. Простым мягким карандашом 3В (В — от англ. blackness 

(чернота)) Тема №4.Техника коллажа Коллаж (от фр. collage — оклеивание, приклеивание) — 

техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в 

вырезании фигур по контуру из какого - либо материала: разноцветной бумаги, картона, ткани, 

кожи и в прикреплении этих фигур к основе. Коллаж очень близок по своей сути к аппликации, 

но имеет важное существенное отличие. При изготовлении аппликации ее автор использует 

однородные элементы (например, или листья, или ткань, или кожу), а при создании коллажа — 

одновременно несколько совершенно разных по фактуре и происхождению материалов. Коллаж 

в наши дни стал популярным приемом в различных видах искусства. Его используют в своем 

творчестве не только живописцы-авангардисты, работающие с холстом и красками, путем 

включения в композицию фрагментов из разных материалов. Тема №5. Итоговая работа на 

повторение Создание итоговой композиции для участия в выставке. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть красоту 

людей, их поступков; 

 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;  

 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;  

 формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

 формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно - 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 



 
 

 

оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты:  

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 понимание образной и стилизованной природы искусства; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

работать с заданиями самостоятельно (без помощи учителя), понимать формулировку задания, 

применять полученные знания в практической деятельности;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Искусство кулинарии»  

 

Пояснительная записка 

 

Программа обучения направлена на знакомство с историей кулинарии, основами рационального 

питания. Обучающиеся получают первоначальные знания и навыки приготовления несложных 

блюд: закусок, первых и вторых блюд, салатов. Программа рассчитана на 1год- 34 часа  в год, 

предполагает сочетание теоретических практических знаний – практическим занятиям 

отводиться 70 % учебного времени, в рамках которого учащиеся выполняют практические 

работы, проекты. Практическая деятельность учащихся носит творческий характер, 

способствует приобретению и активному использованию знаний, формированию 

технологической и кулинарной культуры. Они учатся подбирать продукты для приготовления 

различных блюд, правильно выбирать способ обработки, красиво оформлять готовые блюда, 

организации при приготовлении пищи, экономическим расчѐтам. Защита проекта 

представляется, как итоговая работа по результатам изучения данной программы 

В соответствии с ФГОС содержание программы курса  направлено на реализацию 

следующей цели: содействие развитию деятельной компетенции у детей, через ознакомление и 

знакомство с основами кулинарии.  

Задачи: 

Образовательные: 



 
 

 

ознакомить обучающихся с ассортиментом продуктов питания; 

познакомить с технологическим процессом приготовления некоторых несложных блюд и 

выпечки; 

познакомить с историей национальных кухонь с точки зрения рационального питания и 

способов обработки продуктов 

обогатить словарный запас обучающихся соответствующей терминологией; 

формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке различных 

продуктов; 

познакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами, техникой безопасности при 

выполнении кулинарных работ.                                      

Развивающие: 

развить интерес к кулинарному искусству у обучающихся. 

развить творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных способностей 

каждого обучающегося. 

развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, аккуратность.   

воспитывать самостоятельность, дружеское отношение, взаимопомощь, отзывчивость в 

проведении практических работ, выставок и других мероприятий; 

воспитать аккуратность в отношении к ведению домашнего хозяйства. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Занятие 1. (1ч) Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Цели и задачи курса. Значение питания для жизнедеятельности организма. Современная бытовая 

техника для приготовления пищи в домашних условиях.  Проектная деятельность. Особенности 

выполнения проекта. Инструктаж по ТБ при кулинарных работах. 

Занятие 2.(1ч) История возникновения кулинарии 

         Этапы развития кулинарии в России. Традиционные кухни народов России. 

Ознакомление с организацией рабочего места для проведения кулинарных работ. 

Занятие 3. (1ч) Основы здорового образа жизни . 

Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. Питание и здоровье. Пути          

формирования здорового образа жизни. Выявление потребности человека в применении 

«кулинарии здоровья». 

Занятие 4. (1ч) Приготовление блюд из вареных овощей. ТБ 

Схема приготовления винегрета салата с черносливом. 

Занятие 5. (1ч) Основы рационального питания . 

Рациональное питание. Обмен веществ и энергии. Суточный расход энергии человека. 

Потребность в пище в зависимости от возраста, пола, физических нагрузок. Составление меню 

на день. 

Занятие 6. (1ч) Технология приготовления блюд из круп. ТБ 

Составление схем приготовления вязких каш. Приготовление  пшенной каша с тыквой, гурьевская 

каша. 

Занятие 7. (1ч) Способы обработки пищевых продуктов. 

Характеристика способов обработки пищевых продуктов. Преимущества приготовления пищи на 



 
 

 

пару. 

Занятие 8-9. (2ч) Составление инструкционных карт по приготовлению вареных, тушенных 

и паровых блюд.  

Составление инструкционных карт по приготовлению варѐных, тушеных и паровых блюд. 

Изготовление кулинарной книги. 

Занятие10. (1ч) Соль сахар. Заготовка впрок. Технология приготовления  квашенной 

капусты. ТБ 

Сахар и соль, потребность в них организма, нормы потребления. Заготовка продуктов впрок. 

Способы консервирования. Условия сохранения скоропортящихся продуктов. Способы 

обработки продуктов с целью сохранения витаминов. Приготовление здоровой пищи из 

сушенных, замороженных и консервированных другими способами продуктов. 

Технология приготовления  квашенной  капусты. 

Занятие 11. (1ч) Витамины. Блюда из овощей и фруктов. ТБ 

Витамины, их классификация, содержание в продуктах питания. Заболевания, связанные с 

недостатком витаминов в пище. 

Занятие 12. (1ч) Минеральные вещества и здоровье человека 

Макро- и микроэлементы. Потребность организма в минеральных веществах. Заболевания, 

связанные с недостатком минеральных веществ, их восполнение. 

Занятие 13. (1ч) Животные продукты питания 

Животные продукты питания и их значение для жизнедеятельности организма. Возникновение и 

предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или недостаточным употреблением 

животных продуктов питания. 

Занятие 14. (1ч) Составление инструкционных  карт по приготовлению блюд из мяса и рыбы 

Составление инструкционных карт по приготовлению блюд из мяса, рыбы и морепродуктов. 

Приготовление мясных и рыбных блюд. Перечень блюд: запечѐнное мясо с овощами, рыбная 

запеканка. 

Занятие 15. (1ч). Молоко и молочные продукты. 

Значение молока и молочных продуктов в питании взрослых и детей. Лечебно-профилактические 

свойства кисломолочной пищи. 

Занятие 16. (1ч) Блюда из яиц. ТБ 

Значение яиц в питании человека. Яйцо, его пищевая ценность и применение в кулинарии. 

Приготовление блюд из яйца.(яйцо в мешочек) 

Занятие 17. (1ч) Технология приготовления блюд из растительных продуктов 

Растительные продукты питания и их использование в профилактике и лечении болезней. 

Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или недостаточным 

употреблением растительных продуктов питания. 

Занятие 18-19. (2ч) Профессиональна проба  «Повар –кондитер» 

Ролевая игра «Повар кондитер» 

Занятие 20. (1ч) Учебный проект «Работа кофе» 

Выполнение проекта « Работа кофе»: распределение ролей (директор, администратор, бухгалтер, 

повара – кондитеры, официанты и др.) 

Занятие 21. (1ч) Наука о питании 

Развитие науки о питании. Достоинства и недостатки вегетарианства, лечебного голодания, 

сыроедения. Пища и болезни.  Опасность недоедания и переедания для организма. Продукты, 



 
 

 

вызывающие аллергическую реакцию. 

Занятие 22. (1ч) Схема рационального рациона 

Составление схем рационального питания, заполнение таблиц. 

Занятие 23. (1ч) Национальна кухня мира 

Национальная кухня разных народов. Исторические сведения о национальной кухне разных 

народов. Изучение особенностей приготовления пищи у разных народов и связь с обрядовой 

национальной кухней. Традиции в сервировке, подаче и употреблении национальных блюд 

Занятие 24.(1ч)  Кавказская кухня (хачапури). ТБ 

Блюда кавказкой кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 25.( 1ч) Украинская кухня (ватрушки). ТБ 

Блюда украинской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 26. (1ч) Итальянская кухня (пицца). ТБ 

Блюда итальянской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 27-28 (2ч). Фитотерапия 

Понятие о фитотерапии  и ароматерапии. Основные местные лекарственные растения, правила их 

заготовки и применения в профилактике и лечении заболеваний.  «Формула здоровья» 

уральцев. Основы рационального питания применительно к условиям Урала. 

Занятие 29. (1ч) Напитки из дикорастущих  растений. ТБ 

Технология приготовления напитков из дикорастущих растений. 

Занятие 30. (1ч) « Фреш» из зелени и кефира. ТБ 

Понятие «фреш», технология приготовления напитков используя блендер. 

Занятие 31. (1ч) Блюда из дикорастущих растений. ТБ 

 Технология приготовление блюд из дикорастущих растений. 

Занятие 32. (1ч) Расчет стоимости блюд для праздничного стола. 

Расчѐт стоимости блюд праздничного стола. Основные компоненты стоимости готового блюда 

(стоимость продуктов, трудозатраты, потреблѐнная электроэнергия, износ оборудования и др.). 

Пути снижения стоимости изделия. 

Занятие 33-34. (2ч) Защита учебных проектов 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

личностные 

- развить навыки самоорганизации, самоанализа и самооценки; овладение навыками 

коллективной деятельности, в процессе совместной творческой работы, в команде под 

руководством педагога; 

умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу товарищей с позиций 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

сформированность в эстетических потребностях; 

развитие творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 - воспитать уважение к своему здоровью и труду. 

метапредметные 

-развить практико-деятельных умений в области кулинарии, умения     самостоятельно          

приобретать и применять знания на практике 

-развить коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать в группе, 

защищать творческий проект. 



 
 

 

осознавать важность правил санитарии и гигиены и правил техники безопасности при 

кулинарных работах; 

освоение универсальных умений, связанных с выполнением практической работы; 

осмысливать технологию приготовления блюд; 

соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 

овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками; 

уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

предметные 

- ознакомить с организацией труда при приготовлении пищи, экономическими расчѐтами; 

 -ознакомить с особенностями различных диет, лечебными свойствами некоторых продуктов; 

о технологии приготовления некоторых блюд; 

о сроках и условиях хранения блюд и кулинарных изделиях; 

о признаках и методах определения доброкачественности продуктов; 

рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

о способах получения информации о вопросах кулинарии. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы физической подготовки»  

 

Пояснительная записка 

Занятия в секции общефизической подготовки являются хорошей школой физической культуры 

и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся. Достижения 

всестороннего развития, широкого овладения физической культурой и выполнения на этой 

основе контрольных нормативов по физической культуре, приобретения навыков и умений 

самостоятельно заниматься физической культурой; формирования моральных и волевых 

качеств, активной общественной деятельности.  

Реализация цели кружка осуществляется через решение следующих задач:  

Обучающие: 

 1. сохранить и укрепить здоровья детей; 

 2. формировать привычку к здоровому образу жизни; 

 3. формировать правильную осанку, укреплять опорно-двигательный аппарат. 

 4. формировать двигательные навыки и умения; 

 Развивающие:  

1. Развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление.  

2. Развивать физические способности (силовые, скоростно-силовые, координационные, 

выносливость, гибкость); 



 
 

 

 3. Развивать самостоятельность, инициативу;  

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство патриотизма;  

2. Вырабатывать умения владеть волевыми усилиями 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

В программу входят следующие разделы: 

 Раздел 1. Основы знаний (ОЗ). ОЗ включает в себя технику безопасности на занятиях и правила 

поведения в зале, а также технику безопасности при дистанционном обучении. Правила 

обращения со спортивным оборудованием и инвентарем, способы самоконтроля (ЧСС), 

диагностику физической подготовленности, беседы о здоровом образе жизни, правильном 

питании.  

Раздел 2. Специальная физическая подготовка (СФП). СФП включает в себя дыхательную 

гимнастику, гимнастику для глаз, формирования навыка правильной осанки, выполнение 

акробатических элементов (кувырки, стойка на лопатках, мост); укрепление мышц свода стопы, 

профилактику плоскостопия.  

Раздел 3. Общая физическая подготовка (ОФП). ОФП включает в себя развитие физических 

способностей (сила, гибкость, скорость, скоростносиловые, выносливость, координация) и 

познавательных процессов (память, внимание, мышление) в процессе подвижных и 

малоподвижных игр. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностный результат:  

- принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия 

и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;  

- соблюдать технику безопасности на занятиях «ОФП»;  

- соблюдать трудовую дисциплину и проявлять ответственность;  

- ответственно относиться к учению, владеть способностью к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

- владеть приемами личного самовыражения и саморазвития;  

- приобретать опыт физической деятельности для достижения жизненных целей; - 

настраиваться на преодоление трудности; 

 - знать и корректировать собственные отрицательные качества, контролировать свои действия;  

- соблюдать этические нормы в поведении.  

Метапредметный результат: 

 - ставить цель, планировать деятельность по достижению результата; 

 - устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми, заявлять свою нравственную позицию, 

формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 - работать в команде, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; - сотрудничать, оказывать помощь другим;  

Предметный результат:  

- владеть терминологическим аппаратом;  

- соблюдать технику безопасности на занятиях «ОФП»;  



 
 

 

- уметь пользоваться инвентарем;  

- уметь самостоятельно составлять комплекс ОРУ упражнений. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тэг-регби»  

 

Пояснительная записка 

 

Данный курс рассчитан на учащихся, 10-12 лет, по 1 час в неделю. Общее количество часов для 

реализации программы – 34 часа. К занятиям допускаются все обучающиеся в 

общеобразовательном учреждении, не имеющие медицинских противопоказаний. На занятиях 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку оздоровительной направленности.  

Преимущественная направленность образовательного процесса этого этапа:  

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности; 

 выявление задатков и способностей у детей;  

 формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом.  

Целью курса внеурочной деятельности является формирование потребности в здоровом образе 

жизни; в разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; в использовании средств регби 

для укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями. 

Реализация цели внеурочной деятельности осуществляется через решение следующих задач: 

 1. Обучение базовым физическим упражнениям из регби. 

 2. Оптимальное развитие физических качеств, формирование различных жизненно важных 

двигательных умений и навыков, формирование спортивных двигательных умений и навыков.  

3. Укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и гармоничное 

развитие физиологических функций, многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности. 4. Воспитание положительных качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Все занятия, кроме теоретических, состоят из трѐх частей: вводно-подготовительной, основной 

и заключительной.  

Раздел «Знания о регби» На всех этапах многолетнего образования идет непрерывный процесс 

обучения технике игры обучающимися, совершенствование в ней. Основными задачами 

технической подготовки являются:  

 прочное освоение всего многообразия рациональной техники;  

 обеспечение разносторонним владением техникой и умением сочетать в разной 

последовательности технические приемы, способы, разновидности: эффективное и надежное 

использование технических приемов в сложных условиях соревновательной деятельности.  

Раздел « Способы двигательной деятельности» Физическая подготовка слагается из общей и 



 
 

 

специальной подготовки. Между ними существует тесная связь. Общая физическая подготовка 

направлена на развитие основных двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости, а также на обогащение обучающихся разнообразными двигательными 

навыками. Средства общей физической подготовки подбираются с учетом возраста 

занимающихся и специфики регби.  

Раздел « Физическое совершенствование» Образовательное учреждение призвано 

способствовать формированию здорового образа жизни, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей обучающих, их самосовершенствованию, 

познанию и творчеству, достижению уровня спортивных успехов, двигательным способностям, 

профессиональному самоопределению. Но только новое вызывает интерес, поэтому мы 

рассчитываем, что регби, как сплав многих видов спорта, повысит интерес в целом к занятиям 

физической культурой. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение навыком сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование умения использования знания об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, в соответствии с их возрастными особенностями и 

половыми нормативами; 

 владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 формирование здорового образа жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности, и отражают:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно оценивать свои действия; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 



 
 

 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации;  

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт обучающихся в 

физкультурной деятельности, а именно:  

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости, 

силы); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения соревнований по видам регби; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга 

с использованием средств регби; 

 изложение фактов истории развития регби, Олимпийских игр современности, характеристика 

видов регби, влияние аэробных занятий на организм человека; 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет, 

спортивнооздоровительных мероприятий и соревнований; 

 осуществление объективного судейства соревнований своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

 умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений разными 

обучающимися; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора полиции»  

 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 13-15 лет. Состав группы – разновозрастной. 

Приѐм обучающихся в объединение осуществляется на основании заявлений родителей. 

Продолжительность обучения – 1 год, 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 40 минут. Форма организации образовательной деятельности – групповая.  

Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих Самостоятельного сознанного выбора поведения и ответственности за него. Задачи:  

Обучающие:  



 
 

 

-правовое образование подростков;  

- знакомство с историей и традициями российской полиции;  

- знакомство с формами и методами агитационно-пропагандистской работы;  

- формирование знаний об основах оказания первой медицинской помощи;  

Развивающие: 

 - формирование у подростков потребности в здоровом образе жизни, в саморазвитии, в т. ч. 

нравственном, самостоятельности, ответственности, активности.  

Воспитательные: 

 -воспитание культуры общения и поведения в социуме, честности, справедливости, 

принципиальности, требовательности к себе и окружающим; 

 - профессиональная ориентация школьников;  

- профилактика правонарушений среди подростков. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Медийная активность Означает сбор материалов о функционировании отряда, формирование 

плакатов «ЮИП в действии», тираж стенгазеты иной медийной деятельности, освещающей 

положение правопорядка в образовательном учреждении и деятельность юных друзей полиции. 

Размещение медийных уголков по основам нормативных знаний.  

2. Агитационная активность. Состоит в организации просветительской деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здорового образа 

жизни, проведении полемик, брейнрингов, викторин. Осуществление массовопросветительской 

деятельности по агитации выполнения юридических актов РФ, уставов, законов и т.д. в школах 

и в том числе с применением научно-технических средств. Организация и проведение игр, 

турниров, экскурсий, выступления агитбригад, состязаний, праздников, привлечение в 

формировании и внедрении иллюстрированной пропаганды и методологической базы для 

освоения законов и правил приемлемых отношений в школе.  

3. Шефская активность. Заключается в предоставлении поддержки при проведении среди 

школьников начального звена конкурсов рисунков, коллективных мероприятий по прививанию 

детям доброжелательного отношения к моралям, установленным действующим 

законодательством, становлении благоприятного образа работника органов внутренних дел, 

освоении навыкам самообороны.  

4. Пропагандистская деятельность. Заключается в организации разъяснительной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здорового образа 

жизни, проведении бесед, викторин. Проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде соблюдения нормативных правовых актов РФ и РК, уставов, положений и т.д. в 

школах и в том числе с использованием технических средств. Организация и проведение игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, праздников, выступления агитбригад, участие в создании 

и использовании наглядной агитации и методической базы для изучения законов и правил 

безопасного поведения в школе и на дорогах. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 



 
 

 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как 

поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 обучающиеся научаться понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

 обучающиеся научаться осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности  

Познавательная УУД: 

 обучающиеся научаться проводить сравнение и классификацию объектов; 

 обучающиеся научаться понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 обучающиеся научаться проявлять индивидуальные творческие способности.  

Коммуникативные УУД: 

 обучающиеся научаться работать в группе, учитывать мнение партнѐров, отличные от 

собственных; 

 обучающиеся научаться обращаться за помощью;  

 обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество; 

 обучающиеся научаться слушать собеседника; 

 обучающиеся научаться формулировать свои затруднения; 

 обучающиеся научаться формулировать собственное мнение и позицию; 

 обучающиеся научаться договариваться и приходить к общему решению; 

 обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль;  

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о юридических нормах, правилах поведения; 

 основы выполнения воспитательных и профилактических действий, ответственности за 

осуществления противозаконных деяний среди ровесников; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи.  

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

 Сокращение количества правонарушений;  

 Повышение уровня теоретических знаний юридических норм и правил;  

 Расширить знания обучающихся об истории и традициях ОВД; 

 Повысить профориентационную грамотность обучающихся. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 

 

Пояснительная записка 

Цель программы «Юные инспектора движения» - вовлечь учащихся 11-12 лет в деятельность по 



 
 

 

профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  

Задачи: обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; познакомить с работой 

современных технических устройств, используемых в различных службах ГИБДД; дать опыт 

реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; научить приемам 

оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном самоопределении детей. Занятия могут проводить педагоги, специалисты 

ОГИБДД в учебном классе, оснащенном соответствующем оборудованием. Итоги освоения 

программы подводятся в форме игр – состязаний, в форме отчетного театрализованного 

представления по мотивам правил безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Программа рассчитана для учащихся 6-7 классов, на 1 год обучения. На реализацию курса 

«Юные инспектора движения» в 6-7 классе отводится 34 часа. Занятия проводятся по 1 час в 

неделю, продолжительность занятий 40 минут в соответствии с нормами СанПина. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. Тема 1. Введение в образовательную программу кружка. Теория. Цели, задачи кружка 

ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». Практика. Оформление 

уголка по безопасности ДД.  

Тема 2. История правил дорожного движения. Теория. История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.  

Тема 3. Изучение правил дорожного движения. Теория. Правила дорожного движения в России. 

Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. Дороги и 

их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. 

Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей 

на перекрестках. Населенные пункты. ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила 

перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования движения. Знаки. ПДД для пассажиров – виды общественного 

транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. Дорожные знаки. 

Предупреждающие знаки. Дорожные знаки. Знаки приоритета. Дорожные знаки. 

Предписывающие знаки. Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения временных дорожных знаков 

противоречат указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Горизонтальная разметка. Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий 

временной разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная 

разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в 

виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования 



 
 

 

движения через железнодорожные переезды. Распределение приоритета между участниками 

дорожного движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки». Действие 

водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. 

Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. Транспортные средства, 

оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым 

сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. 

Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным 

звуковым сигналом. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 

правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. Проезд перекрестков, движением на 

которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог. Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки 

детей. Движение через железнодорожные пути. Приближение к железнодорожному переезду. 

Места прекращения движения в случаях, когда движение через переезд запрещено. 

Вынужденная остановка на железнодорожном переезде. ПДД для велосипедистов – дорожные 

знаки, техническое состояние велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей 

части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД. Встречи с инспектором ОГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. Проведение занятия в начальной школе «Азбука 

дороги», «Сами не видят, а другим говорят». Помощь начальным классам в создании схемы 

«Безопасный путь: Дом-школа-дом». Участие в конкурсах по правилам ДД.  

Тема 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. Теория. Первая помощь 

при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и оказание первой медицинской 

помощи. Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой 

помощи при солнечном и тепловом ударах. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. Наложение различных видов 

повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, 

вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. Транспортировка 

пострадавшего. Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания.  

Тема 5. Традиционно-массовые мероприятия. Практика. Подготовка и проведение игр по ПДД в 

классах. Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. Выступление в 

классах по пропаганде ПДД. Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Участие в 

различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений…) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты.  



 
 

 

У учеников будут сформированы: установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: Обучающиеся научаться: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности  

Познавательная УУД: Обучающиеся научатся: проводить сравнение и классификацию 

объектов; понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; проявлять 

индивидуальные творческие способности.  

Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться: работать в группе, учитывать мнение 

партнеров, отличные от собственных; обращаться за помощью; предлагать помощь и 

сотрудничество; слушать собеседника; формулировать свои затруднения; формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

взаимный контроль;  

Предметные результаты. формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения. овладение умениями оказания первой медицинской 

помощи, безопасного дорожного движения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 05 к приказу  

от 12.01.2024 № 06-О 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

  

Этап  

формирования 

Список итоговых планируемых  

предметных результатов 

Способ оценки, тип  

контроля 

Русский язык  

10 класс Иметь представление о языке как 

знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как 

науке. 

Опознавать лексику с национально-

культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные 

российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и 

публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с 

помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с 

точки зрения отражения в них истории 

и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать 

функции русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из 

мировых языков (с использованием 

статьи 68 Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 1 

июня 2005 г. N 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской 

Федерации", Закона Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. N 

1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации"). 

Различать формы существования 

русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его 

роль в обществе; использовать эти 

Текущий/тематический-  

диалог/полилог, 

диктант, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, изложение, 

исследовательская 

работа.  

 

Промежуточная 

аттестация- 

комплексная 

контрольная работа по 

КИМ – аналогам ЕГЭ 

(базовый уровень).  

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://sudact.ru/law/zakon-rsfsr-ot-25101991-n-1807-1-o/


 
 

 

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке 

как системе, знать основные единицы 

и уровни языковой системы, 

анализировать языковые единицы 

разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи 

как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, 

коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания 

с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, 

точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного 

русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой 

норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка 

в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы. 

Выполнять фонетический анализ 

слова. 

Определять изобразительно-

выразительные средства фонетики в 

тексте. 

Анализировать и характеризовать 

особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать 

речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения 

соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать основные 

произносительные и 

акцентологические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 



 
 

 

Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-

выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать 

высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм 

современного русского литературного 

языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения 

уместности использования 

стилистически окрашенной и 

эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, 

фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать 

речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения 

особенностей употребления 

сложносокращенных слов 

(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный 

словарь. 

Морфология. Морфологические 

нормы. 

Выполнять морфологический анализ 

слова. 

Определять особенности употребления 

в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать 

высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного 

языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать 



 
 

 

высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имен 

существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках 

изученного). 

Использовать словарь грамматических 

трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила 

орфографии. 

Иметь представление о принципах и 

разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ 

слова. 

Анализировать и характеризовать 

текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения 

орфографических правил 

современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический 

словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических 

высказываний - не менее 100 слов; 

объем диалогического высказывания - 

не менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с 

докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; 

использовать образовательные 

информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач. 

Создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; 

тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-

делового стилей (объем сочинения - не 

менее 150 слов). 



 
 

 

Использовать различные виды 

аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы 

информационно-смысловой 

переработки прочитанных текстов, 

включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объем текста 

для чтения - 450 - 500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 

слов). 

Знать основные нормы речевого 

этикета применительно к различным 

ситуациям 

официального/неофициального 

общения, статусу адресанта/адресата и 

другим; использовать правила 

русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения, повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с 

учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая 

переработка текста. 

Применять знания о тексте, его 

основных признаках, структуре и 

видах представленной в нем 

информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и 

комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух. 

Выявлять логико-смысловые 

отношения между предложениями в 

тексте. 

Создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; 



 
 

 

тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-

делового стилей (объем сочинения - не 

менее 150 слов). 

Использовать различные виды 

аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы 

информационно-смысловой 

переработки прочитанных текстов, 

включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объем текста 

для чтения - 450 - 500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 

слов). 

Создавать вторичные тексты (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять 

логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

11 класс Иметь представление об экологии 

языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и 

комментировать уместность 

(неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, 

жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления 

иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, 

этических норм в речевом общении и 

других. 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ 

словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-

выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и 

оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования 

сказуемого с подлежащим, 

употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в 

Текущий/тематический-  

диалог/полилог, 

диктант, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, изложение, 

исследовательская 

работа.  

 

Итоговая аттестация – 

ЕГЭ (базовый уровень). 



 
 

 

словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного 

оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила 

пунктуации. 

Иметь представление о принципах и 

разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ 

предложения. 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по 

пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура 

речи. 

Иметь представление о 

функциональной стилистике как 

разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных 

признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-

делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; 

тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-

делового стилей (объем сочинения - не 

менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных 

разновидностях языка в речевой 

практике. 

Литература  

10 класс  1) осознание причастности к 

отечественным традициям и 

Текущий/тематический-  

диалог/полилог, доклад, 



 
 

 

исторической преемственности 

поколений на основе установления 

связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими 

течениями и особенностями 

культурного развития страны в 

конкретную историческую эпоху 

(вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в 

контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других 

культур, уважительного отношения к 

ним; осознанное умение внимательно 

читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный 

текст; 

4) знание содержания, понимание 

ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-

ценностного взаимовлияния 

произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 

5) сформированность умений 

определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе 

анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX 

века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

6) способность выявлять в 

произведениях художественной 

литературы XIX века образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на 

домашнее задание, 

зачет, изложение, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

сочинение, творческая 

работа, 

терминологический 

диктант, тест, техника 

чтения, устный ответ, 

читательский дневник, 

эссе. 

Промежуточная 

аттестация- 

комплексная 

контрольная работа по 

КИМ – сочинение 



 
 

 

литературные темы; иметь устойчивые 

навыки устной и письменной речи в 

процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной 

литературы; 

7) осмысление художественной 

картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать 

личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

8) сформированность умений 

выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе 

наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и 

интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне 

основного общего образования): 

конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, 

реализм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая); 

"вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных 



 
 

 

литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения 

русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах 

искусств (например, графика, 

живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений 

о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его 

эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в 

произведениях художественной 

литературы и умение применять их в 

речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их роль 

в произведении; 

12) овладение современными 

читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать 

собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными 

информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

11 класс 1) осознание чувства причастности к 

отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-

языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение 

соотносить художественную 

литературу конца XIX - начала XXI 

Текущий/тематический-  

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, изложение, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

сочинение, творческая 



 
 

 

века с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы 

в духовном и культурном развитии 

общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в 

контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и 

литератур народов России и 

собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - 

к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой 

культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом 

культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание 

ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, 

литератур народов России (конец XIX 

- начало XXI века) и современной 

литературы, их историко-культурного 

и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений 

определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе 

анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных 

произведений конца XIX - XXI века со 

временем написания, с 

современностью и традицией; 

выявлять "сквозные темы" и ключевые 

проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в 

произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение 

к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в 

дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и 

работа, 

терминологический 

диктант, тест, техника 

чтения, устный ответ, 

читательский дневник, 

эссе. 

Промежуточная - 

учет текущих 

образовательных 

результатов. 



 
 

 

письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной 

литературы; 

7) самостоятельное осмысление 

художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений 

выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе 

наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями 

самостоятельного анализа и 

интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне 

основного общего образования): 

конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), 

дольник, верлибр; "вечные темы" и 

"вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; 



 
 

 

художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение самостоятельно 

сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными 

интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений 

о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его 

эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в 

произведениях художественной 

литературы и умение применять их в 

речевой практике; 

12) овладение современными 

читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать 

собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с 

разными информационными 

источниками, в том числе в 

медиапространстве, оптимально 

использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Родной русский язык (русский) 

11 класс Иметь представление о динамических 

процессах и новых тенденциях в 

развитии русского языка новейшего 

периода и комментировать их (в 

рамках изученного), приводить 

примеры, иллюстрирующие основные 

тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой 

(виртуальной, электронно-

 

Текущий/тематический-  

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, изложение, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

сочинение, творческая 



 
 

 

опосредованной) коммуникации и ее 

формах, комментировать ее основные 

особенности, характеризовать 

основные отличия устно-письменной 

разновидности электронной речи от 

традиционной письменной речи (в 

рамках изученного), анализировать 

фрагменты устно-письменной речи 

разных жанров (блог, форум, чат и 

другие). 

Комментировать активные процессы в 

развитии лексики русского языка в 

XXI в., характеризовать особенности 

процесса заимствования иноязычной 

лексики и основные способы ее 

освоения русским языком в новейший 

период его развития (в рамках 

изученного). 

Определять значения новейших 

иноязычных лексических 

заимствований (с использованием 

словарей иностранных слов), 

оценивать целесообразность их 

употребления, целесообразно 

употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных 

способах создания морфологических и 

семантических неологизмов в русском 

языке новейшего периода, определять 

значения и способы словообразования 

морфологических неологизмов, 

характеризовать пути образования 

сематических неологизмов (в рамках 

изученного), приводить 

соответствующие примеры. 

Объяснять причины появления новых 

фразеологизмов, характеризовать 

основные тенденции в развитии 

фразеологии русского языка 

новейшего периода, определять 

значения новых фразеологизмов, 

характеризовать их с точки зрения 

происхождения (на отдельных 

примерах, в рамках изученного), 

принадлежности к определенному 

тематическому разряду, особенностей 

употребления. 

Культура речи. 

Иметь представление об изменениях 

синтаксических норм современного 

русского литературного языка, 

работа, 

терминологический 

диктант, тест, техника 

чтения, устный ответ, 

читательский дневник, 

эссе. 

Итоговая - 

учет текущих 

образовательных 

результатов. 



 
 

 

современных вариантах 

синтаксической нормы, анализировать 

и сопоставлять варианты форм, 

связанные с управлением, 

согласованием сказуемого с 

подлежащим; анализировать 

колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о 

факультативных, альтернативных 

знаках препинания, анализировать 

примеры использования 

факультативных знаков препинания в 

текстах. 

Иметь представление о специфике 

устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения, 

характеризовать основные виды 

делового общения (в рамках 

изученного), анализировать речевое 

поведение человека, участвующего в 

деловой беседе, телефонных деловых 

разговорах с учетом речевой ситуации, 

с позиции требований к речевому 

этикету делового общения, делать 

выводы об особенностях эффективного 

делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые 

особенности, функции, виды делового 

письма (в рамках изученного), 

анализировать деловое письмо как 

текст официально-делового стиля, 

создавать текст делового письма в 

соответствии с целью, речевой 

ситуацией и стилистическими нормами 

официально-делового стиля (в рамках 

изученного). 

Характеризовать особенности учебно-

научного общения, анализировать 

речевое поведение человека, 

участвующего в учебно-научном 

общении, с учетом речевой ситуации, 

норм научного стиля, требований к 

речевому этикету учебно-научного 

общения. 

Анализировать и оценивать 

собственную и чужую речь с точки 

зрения уместного использования 

языковых средств в соответствии с 

условиями и сферой общения, 

создавать монологические и 

диалогические высказывания с учетом 



 
 

 

особенностей делового и учебно-

научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую 

агрессию как нарушение экологии 

языка, анализировать речевое 

поведение человека в ситуации 

противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые 

словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, орфоэпические 

словари, грамматические словари и 

справочники русского языка, 

использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о прецедентных 

текстах как средстве культурной связи 

поколений. Распознавать 

прецедентные тексты, высказывания, 

ситуации, имена, характеризовать их 

место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в 

представлении информации в 

сплошных и несплошных текстах. 

Выявлять роль иллюстративного 

материала в содержательном 

наполнении несплошных текстов 

разных видов. 

Распознавать тексты инструктивного 

типа, характеризовать их с точки 

зрения назначения. Осуществлять 

информационную переработку 

вербальных и невербальных 

инструкций. 

Владеть приемами работы с текстами 

публицистического стиля, 

характеризовать способы выражения 

оценочности, диалогичности в текстах 

публицистического стиля. 

Распознавать информационные 

ловушки. 

Различать основные жанры интернет-

коммуникации. Иметь представление о 

блогосфере. Владеть средствами 

создания коммуникативного комфорта. 

Характеризовать традиции и 

новаторство в художественных 

текстах. Иметь представление о 

стилизации. 

Иностранный язык (английский) 

10 класс  владеть основными видами речевой Текущий/тематический-  



 
 

 

деятельности: говорение: 

вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального и официального 

общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными 

опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (8 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные 

монологические высказывания 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

рассуждение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического 

содержания речи; 

излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения (объем 

монологического высказывания - до 14 

фраз); 

устно излагать результаты 

выполненной проектной работы 

(объем - до 14 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать 

аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 

2,5 минут); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в 

анкета/формуляр, 

аудирование, 

диалог/полилог, 

диктант, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, изложение 

исследовательская 

работа, личное 

письмо/открытка, 

монолог, проект, 

реферат, словарный 

ассоциативный ряд, 

творческая работа, тест, 

техника чтения, устный 

ответ, учебное задание, 

учебное упражнение, 

чтение, эссе. 

Промежуточная - 

учет текущих 

образовательных 

результатов. 



 
 

 

содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

прочитанного (объем текста/текстов 

для чтения - 500 - 700 слов); 

читать про себя и устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и 

событий; 

читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы, графики и 

другие) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением 

основных сведений о себе в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем сообщения - 

до 130 слов); 

создавать письменные высказывания 

на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объем 

высказывания - до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно 

представлять результаты выполненной 

проектной работы (объем - до 150 

слов); 

владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие 



 
 

 

тексты объемом до 140 слов, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при 

перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф, 

точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка; пунктуационно 

правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного 

характера; 

распознавать в устной речи и 

письменном тексте 1400 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, 

средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной 

речи 1300 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, 

mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize; 

имена существительные при помощи 

префиксов un-, in-/im- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -

ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи 

префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, 

-ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -

y; 

наречия при помощи префиксов un-, 

in-/im- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов 

-teen, -ty, -th; 



 
 

 

с использованием словосложения: 

сложные существительные путем 

соединения основ существительных 

(football); 

сложные существительные путем 

соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); 

сложные существительные путем 

соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путем 

соединения основы 

прилагательного/числительного с 

основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged); 

сложных прилагательные путем 

соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имен существительных от 

неопределенных форм глаголов (to run 

- a run); 

имен существительных от 

прилагательных (rich people - the rich); 

глаголов от имен существительных (a 

hand - to hand); 

глаголов от имен прилагательных (cool 

- to cool); 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited - 

exciting); 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, 

синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и 

логичности устного/письменного 

высказывания; 

знать и понимать особенности 

структуры простых и сложных 

предложений и различных 



 
 

 

коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

предложения с начальным It; 

предложения с начальным There + to 

be; 

предложения с глагольными 

конструкциями, содержащими 

глаголы-связки to be, to look, to seem, 

to feel; 

предложения со сложным 

дополнением - Complex Object; 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, 

if, when, where, what, why, how; 

сложноподчиненные предложения с 

определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчиненные предложения с 

союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в 

изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном 

наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование 

времен в рамках сложного 

предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as ... as, 

not so ... as, both ... and ..., either ... or, 

neither ... nor; 

предложения с I wish; 



 
 

 

конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing smth; 

конструкции с глаголами to stop, to 

remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me ... to do smth; 

конструкция used to + инфинитив 

глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get 

used to doing smth; 

конструкции I prefer, I'd prefer, I'd 

rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкций I'd 

rather, You'd better; 

подлежащее, выраженное 

собирательным существительным 

(family, police), и его согласование со 

сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) 

в видовременных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past Tense) и наиболее 

употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы 

Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола - инфинитив, 

герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции 

определения (Participle I - a playing 

child, Participle II - a written text); 

определенный, неопределенный и 

нулевой артикли; 

имена существительные во 

множественном числе, образованных 

по правилу, и исключения; 

неисчисляемые имена 

существительные, имеющие форму 

только множественного числа; 

притяжательный падеж имен 



 
 

 

существительных; 

имена прилагательные и наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных 

по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких 

прилагательных (мнение - размер - 

возраст - цвет - происхождение); 

слова, выражающие количество 

(many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном 

и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в 

абсолютной форме), возвратные, 

указательные, вопросительные 

местоимения; 

неопределенные местоимения и их 

производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные 

последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые 

числительные; 

предлоги места, времени, направления, 

предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и 

умениями: 

знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система 

образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, 

соблюдать нормы вежливости в 



 
 

 

межкультурном общении; 

владеть компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств: 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос, при говорении 

и письме - 

описание/перифраз/толкование, при 

чтении и аудировании - языковую и 

контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, 

позволяющими: 

совершенствовать учебную 

деятельность по овладению 

иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные 

языковые явления (лексические и 

грамматические); 

использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

участвовать в учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием материалов на 

английском языке и применением 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет. 

 

11 класс Владеть основными видами речевой 

деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального и официального 

общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с 

Текущий/тематический-  

анкета/формуляр, 

аудирование, 

диалог/полилог, 

диктант, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, изложение 

исследовательская 

работа, личное 

письмо/открытка, 

монолог, проект, 

реферат, словарный 



 
 

 

вербальными и/или зрительными 

опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (до 9 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные 

монологические высказывания 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

рассуждение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического 

содержания речи; 

излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения без 

вербальных опор (объем 

монологического высказывания - 14 - 

15 фраз); 

устно излагать результаты 

выполненной проектной работы 

(объем - 14 - 15 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать 

аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 

2,5 минут); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием 

прочитанного (объем текста/текстов 

для чтения - до 600 - 800 слов); 

читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них 

ассоциативный ряд, 

творческая работа, тест, 

техника чтения, устный 

ответ, учебное задание, 

учебное упражнение, 

чтение, эссе. 

Итоговая  - 

учет текущих 

образовательных 

результатов. 



 
 

 

информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением 

основных сведений о себе в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем сообщения - 

до 140 слов); 

создавать письменные высказывания 

на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объем 

высказывания - до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы 

(объем - до 180 слов); 

владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие 

тексты объемом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при 

перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и 



 
 

 

восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и 

письменном тексте 1500 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, 

средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной 

речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, 

mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize, -en; 

имена существительные при помощи 

префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, 

-ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи 

префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, 

-al, -ed, -ese, -fill, -ian/-an, -ical, -ing, -

ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, 

in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов 

-teen, -ty, -th; 

с использованием словосложения: 

сложные существительные путем 

соединения основ существительных 

(football); 

сложные существительные путем 

соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); 

сложные существительные путем 

соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путем 

соединения основы 

прилагательного/числительного с 



 
 

 

основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged); 

сложные прилагательные путем 

соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имен существительных от 

неопределенных форм глаголов (to run 

- a run); 

имен существительных от 

прилагательных (rich people - the rich); 

глаголов от имен существительных (a 

hand - to hand); 

глаголов от имен прилагательных (cool 

- to cool); 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited - 

exciting); 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, 

синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и 

логичности устного/письменного 

высказывания; 

знать и понимать особенности 

структуры простых и сложных 

предложений и различных 

коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

предложения с начальным It; 

предложения с начальным There + to 

be; 

предложения с глагольными 

конструкциями, содержащими 

глаголы-связки to be, to look, to seem, 



 
 

 

to feel; 

предложения со сложным подлежащим 

- Complex Subject; 

предложения со сложным 

дополнением - Complex Object; 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, 

if, when, where, what, why, how; 

сложноподчиненные предложения с 

определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчиненные предложения с 

союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в 

изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном 

наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование 

времен в рамках сложного 

предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as ... as, 

not so ... as, both ... and ..., either ... or, 

neither ... nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing smth; 

конструкции с глаголами to stop, to 

remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me ... to do smth; 

конструкция used to + инфинитив 

глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get 

used to doing smth; 

конструкции I prefer, I'd prefer, I'd 



 
 

 

rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкций I'd 

rather, You'd better; 

подлежащее, выраженное 

собирательным существительным 

(family, police), и его согласование со 

сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) 

в видовременных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past Tense) и наиболее 

употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы 

Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола - инфинитив, 

герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции 

определения (Participle I - a playing 

child, Participle II - a written text); 

определенный, неопределенный и 

нулевой артикли; 

имена существительные во 

множественном числе, образованных 

по правилу, и исключения; 

неисчисляемые имена 

существительные, имеющие форму 

только множественного числа; 

притяжательный падеж имен 

существительных; 

имена прилагательные и наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных 

по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких 

прилагательных (мнение - размер - 

возраст - цвет - происхождение); 

слова, выражающие количество 

(many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); 



 
 

 

личные местоимения в именительном 

и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в 

абсолютной форме), возвратные, 

указательные, вопросительные 

местоимения; 

неопределенные местоимения и их 

производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные 

последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые 

числительные; 

предлоги места, времени, направления, 

предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и 

умениями: 

знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система 

образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, 

соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

владеть компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств: 

использовать различные приемы 

переработки информации: при 

говорении - переспрос, при говорении 

и письме - 

описание/перифраз/толкование, при 

чтении и аудировании - языковую и 



 
 

 

контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, 

позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению 

иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные 

языковые явления (лексические и 

грамматические); 

использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

участвовать в учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности предметного и 

межпредметного характера с 

использованием материалов на 

английском языке и применением 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет. 

 

Математика (углубленный уровень) 

10 класс  Алгебра и начала математического 

анализа 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: 

рациональное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты, 

иррациональное число, множества 

рациональных и действительных 

чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для 

решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной 

жизни; 

применять приближенные вычисления, 

правила округления, прикидку и 

оценку результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: 

степень с целым показателем, 

использовать подходящую форму 

записи действительных чисел для 

решения практических задач и 

представления данных; 

свободно оперировать понятием: 

 

Текущий/тематический-  

практическая работа, 

виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, математический 

диктант, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, устный счет, 

учебное задание, 

экспериментальная 

работа. 

 

Промежуточная  - 

комплексная 

контрольная работа по 

КИМ-аналогам ЕГЭ 



 
 

 

арифметический корень натуральной 

степени; 

свободно оперировать понятием: 

степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: 

логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: 

синус, косинус, тангенс, котангенс 

числового аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, 

арккосинус и арктангенс числового 

аргумент. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: 

тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-

следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения 

рациональных и дробно-рациональных 

уравнений, применять метод 

интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: 

многочлен от одной переменной, 

многочлен с целыми коэффициентами, 

корни многочлена, применять деление 

многочлена на многочлен с остатком, 

теорему Безу и теорему Виета для 

решения задач; 

свободно оперировать понятиями: 

система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 x 2 и его 

геометрический смысл, использовать 

свойства определителя 2 x 2 для 

вычисления его значения, применять 

определители для решения системы 

линейных уравнений, моделировать 

реальные ситуации с помощью 

системы линейных уравнений, 

исследовать построенные модели с 

помощью матриц и определителей, 

интерпретировать полученный 

результат; 

использовать свойства действий с 

корнями для преобразования 

выражений; 

выполнять преобразования числовых 

выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для 

преобразования логарифмических 

(углубленный уровень) 



 
 

 

выражений; 

свободно оперировать понятиями: 

иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, находить 

их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверку 

корней; 

применять основные 

тригонометрические формулы для 

преобразования тригонометрических 

выражений; 

свободно оперировать понятием: 

тригонометрическое уравнение, 

применять необходимые формулы для 

решения основных типов 

тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию 

задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата 

алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: 

функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, 

композиция функций, график 

функции, выполнять элементарные 

преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: 

область определения и множество 

значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: 

четные и нечетные функции, 

периодические функции, промежутки 

монотонности функции, максимумы и 

минимумы функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

промежутке; 

свободно оперировать понятиями: 

степенная функция с натуральным и 

целым показателем, график степенной 

функции с натуральным и целым 

показателем, график корня n-ой 

степени как функции обратной степени 

с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, 

квадратичная и дробно-линейная 

функции, выполнять элементарное 

исследование и построение их 



 
 

 

графиков; 

свободно оперировать понятиями: 

показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики, 

использовать их графики для решения 

уравнений; 

свободно оперировать понятиями: 

тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических 

функций числового аргумента; 

использовать графики функций для 

исследования процессов и 

зависимостей при решении задач из 

других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами 

зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: 

арифметическая и геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, линейный 

и экспоненциальный рост, формула 

сложных процентов, иметь 

представление о константе; 

использовать прогрессии для решения 

реальных задач прикладного 

характера; 

свободно оперировать понятиями: 

последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и 

ограниченные последовательности, 

понимать основы зарождения 

математического анализа как анализа 

бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: 

непрерывные функции, точки разрыва 

графика функции, асимптоты графика 

функции; 

свободно оперировать понятием: 

функция, непрерывная на отрезке, 

применять свойства непрерывных 

функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: 

первая и вторая производные функции, 

касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, 

произведения, частного и композиции 

двух функций, знать производные 

элементарных функций; 

использовать геометрический и 

физический смысл производной для 



 
 

 

решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: 

множество, операции над 

множествами; 

использовать теоретико-

множественный аппарат для описания 

реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных 

предметов; 

свободно оперировать понятиями: 

определение, теорема, уравнение-

следствие, свойство математического 

объекта, доказательство, равносильные 

уравнения и неравенства. 

 

Геометрия 

свободно оперировать основными 

понятиями стереометрии при решении 

задач и проведении математических 

рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и 

следствия из них при решении 

геометрических задач; 

классифицировать взаимное 

расположение прямых в пространстве, 

плоскостей в пространстве, прямых и 

плоскостей в пространстве; 

свободно оперировать понятиями, 

связанными с углами в пространстве: 

между прямыми в пространстве, 

между прямой и плоскостью; 

свободно оперировать понятиями, 

связанными с многогранниками; 

свободно распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, 

выбирая основания для 

классификации; 

свободно оперировать понятиями, 

связанными с сечением 

многогранников плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное 

и ортогональное проектирование 

фигур на плоскость, выполнять 

изображения фигур на плоскости; 

строить сечения многогранников 

различными методами, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 



 
 

 

вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей 

многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением 

формул; 

свободно оперировать понятиями: 

симметрия в пространстве, центр, ось 

и плоскость симметрии, центр, ось и 

плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, 

соответствующими векторам и 

координатам в пространстве; 

выполнять действия над векторами; 

решать задачи на доказательство 

математических отношений и 

нахождение геометрических величин, 

применяя известные методы при 

решении математических задач 

повышенного и высокого уровня 

сложности; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и 

интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

применять полученные знания на 

практике: сравнивать и анализировать 

реальные ситуации, применять 

изученные понятия в процессе поиска 

решения математически 

сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных 

этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития 

технологий. 

 

Вероятность и статистика 

Свободно оперировать понятиями: 

граф, плоский граф, связный граф, 

путь в графе, цепь, цикл, дерево, 



 
 

 

степень вершины, дерево случайного 

эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: 

случайный эксперимент (опыт), 

случайное событие, элементарное 

случайное событие (элементарный 

исход) случайного опыта, находить 

вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

находить и формулировать события: 

пересечение, объединение данных 

событий, событие, противоположное 

данному, использовать диаграммы 

Эйлера, координатную прямую для 

решения задач, пользоваться формулой 

сложения вероятностей для 

вероятностей двух и трех случайных 

событий; 

оперировать понятиями: условная 

вероятность, умножение вероятностей, 

независимые события, дерево 

случайного эксперимента, находить 

вероятности событий с помощью 

правила умножения, дерева 

случайного опыта, использовать 

формулу полной вероятности, 

формулу Байеса при решении задач, 

определять независимость событий по 

формуле и по организации случайного 

эксперимента; 

применять изученные комбинаторные 

формулы для перечисления элементов 

множеств, элементарных событий 

случайного опыта, решения задач по 

теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: 

бинарный случайный опыт 

(испытание), успех и неудача, 

независимые испытания, серия 

испытаний, находить вероятности 

событий: в серии испытаний до 

первого успеха, в серии испытаний 

Бернулли, в опыте, связанном со 

случайным выбором из конечной 

совокупности; 

свободно оперировать понятиями: 

случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма 

распределения, бинарная случайная 

величина, геометрическое, 



 
 

 

биномиальное распределение. 

11 класс  Алгебра и начала математического 

анализа 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: 

натуральное и целое число, множества 

натуральных и целых чисел, 

использовать признаки делимости 

целых чисел, НОД и НОК натуральных 

чисел для решения задач, применять 

алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием 

остатка по модулю, записывать 

натуральные числа в различных 

позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: 

комплексное число и множество 

комплексных чисел, представлять 

комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с ними и 

изображать на координатной 

плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: 

иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, 

находить их решения с помощью 

равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при 

решении тригонометрического 

уравнения; 

свободно оперировать понятием 

тригонометрическое неравенство, 

применять необходимые формулы для 

решения основных типов 

тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: 

система и совокупность уравнений и 

неравенств, равносильные системы и 

системы-следствия, находить решения 

системы и совокупностей 

рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств; 

решать рациональные, 

иррациональные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические уравнения и 

неравенства, содержащие модули и 

параметры; 

Текущий/тематический-  

практическая работа, 

виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, математический 

диктант, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, устный счет, 

учебное задание, 

экспериментальная 

работа. 

 

Итоговая  - ЕГЭ  



 
 

 

применять графические методы для 

решения уравнений и неравенств, а 

также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы 

по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций 

с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции 

двух функций; 

строить геометрические образы 

уравнений и неравенств на 

координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: 

графики тригонометрических 

функций; 

применять функции для 

моделирования и исследования 

реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для 

исследования функции на 

монотонность и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее 

значения функции непрерывной на 

отрезке; 

использовать производную для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах, для 

определения скорости и ускорения 

процесса, заданного формулой или 

графиком; 

свободно оперировать понятиями: 

первообразная, определенный 

интеграл, находить первообразные 

элементарных функций и вычислять 

интеграл по формуле Ньютона-

Лейбница; 

находить площади плоских фигур и 

объемы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о 

математическом моделировании на 

примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том 



 
 

 

числе социально-экономического и 

физического характера, средствами 

математического анализа. 

 

Геометрия 

Свободно оперировать понятиями, 

связанными с цилиндрической, 

конической и сферической 

поверхностями, объяснять способы 

получения; 

оперировать понятиями, связанными с 

телами вращения: цилиндром, 

конусом, сферой и шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, 

конус, сфера и шар) и объяснять 

способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное 

расположение сферы и плоскости; 

вычислять величины элементов 

многогранников и тел вращения, 

объемы и площади поверхностей 

многогранников и тел вращения, 

геометрических тел с применением 

формул; 

свободно оперировать понятиями, 

связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: 

многогранник, вписанный в сферу и 

описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело 

вращения; 

вычислять соотношения между 

площадями поверхностей и объемами 

подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, 

выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

свободно оперировать понятием 

вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на 

вычисление углов между прямыми и 



 
 

 

плоскостями, вычисление расстояний 

от точки до плоскости, в целом, на 

применение векторно-координатного 

метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, 

связанными с движением в 

пространстве, знать свойства 

движений; 

выполнять изображения 

многогранником и тел вращения при 

параллельном переносе, центральной 

симметрии, зеркальной симметрии, 

при повороте вокруг прямой, 

преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел 

вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через 

вершину), сечения шара; 

использовать методы построения 

сечений: метод следов, метод 

внутреннего проектирования, метод 

переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

применять геометрические факты для 

решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения 

заданы в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство 

математических отношений и 

нахождение геометрических величин; 

применять программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

стереометрических задач; 

применять полученные знания на 

практике: сравнивать, анализировать и 

оценивать реальные ситуации, 

применять изученные понятия, 

теоремы, свойства в процессе поиска 

решения математически 

сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с 



 
 

 

нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных 

этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития 

технологий. 

 

 Вероятность и статистика 

Оперировать понятиями: совместное 

распределение двух случайных 

величин, использовать таблицу 

совместного распределения двух 

случайных величин для выделения 

распределения каждой величины, 

определения независимости случайных 

величин; 

свободно оперировать понятием 

математического ожидания случайной 

величины (распределения), применять 

свойства математического ожидания 

при решении задач, вычислять 

математическое ожидание 

биномиального и геометрического 

распределений; 

свободно оперировать понятиями: 

дисперсия, стандартное отклонение 

случайной величины, применять 

свойства дисперсии случайной 

величины (распределения) при 

решении задач, вычислять дисперсию 

и стандартное отклонение 

геометрического и биномиального 

распределений; 

вычислять выборочные 

характеристики по данной выборке и 

оценивать характеристики генеральной 

совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать 

вероятности событий и проверять 

простейшие статистические гипотезы, 

пользуясь изученными 

распределениями. 

 

Математика (базовый уровень) 

11 класс  Алгебра и начала математического 

анализа 

Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, 

целое число, использовать признаки 

делимости целых чисел, разложение 

числа на простые множители для 

решения задач; 

Текущий/тематический-  

практическая работа, 

виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, математический 

диктант, практическая 



 
 

 

оперировать понятием: степень с 

рациональным показателем; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для 

преобразования выражений, 

оперировать понятиями: показательное 

уравнение и неравенство, решать 

основные типы показательных 

уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, 

содержащих логарифмы, оперировать 

понятиями: логарифмическое 

уравнение и неравенство, решать 

основные типы логарифмических 

уравнений и неравенств; 

находить решения простейших 

тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система 

линейных уравнений и ее решение, 

использовать систему линейных 

уравнений для решения практических 

задач; 

находить решения простейших систем 

и совокупностей рациональных 

уравнений и неравенств; 

моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: 

периодическая функция, промежутки 

монотонности функции, точки 

экстремума функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

промежутке, использовать их для 

исследования функции, заданной 

графиком; 

оперировать понятиями: графики 

показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций, 

изображать их на координатной 

плоскости и использовать для решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на координатной 

плоскости графики линейных 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, устный счет, 

учебное задание, 

экспериментальная 

работа. 

 

Итоговая  - ЕГЭ 



 
 

 

уравнений и использовать их для 

решения системы линейных 

уравнений; 

использовать графики функций для 

исследования процессов и 

зависимостей из других учебных 

дисциплин. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная 

функция, производная функции, 

использовать геометрический и 

физический смысл производной для 

решения задач; 

находить производные элементарных 

функций, вычислять производные 

суммы, произведения, частного 

функций; 

использовать производную для 

исследования функции на 

монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследования к 

построению графиков; 

использовать производную для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах; 

оперировать понятиями: 

первообразная и интеграл, понимать 

геометрический и физический смысл 

интеграла; 

находить первообразные 

элементарных функций, вычислять 

интеграл по формуле Ньютона-

Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том 

числе социально-экономического и 

физического характера, средствами 

математического анализа. 

 

Геометрия  

Оперировать понятиями: 

цилиндрическая поверхность, 

образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая 

поверхность, образующие конической 

поверхности, конус, сферическая 

поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, 

конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел 

вращения; 



 
 

 

классифицировать взаимное 

расположение сферы и плоскости; 

оперировать понятиями: шаровой 

сегмент, основание сегмента, высота 

сегмента, шаровой слой, основание 

шарового слоя, высота шарового слоя, 

шаровой сектор; 

вычислять объемы и площади 

поверхностей тел вращения, 

геометрических тел с применением 

формул; 

оперировать понятиями: 

многогранник, вписанный в сферу и 

описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело 

вращения; 

вычислять соотношения между 

площадями поверхностей и объемами 

подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертежных 

инструментов; 

выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

оперировать понятием вектор в 

пространстве; 

выполнять действия сложения 

векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они 

обладают; 

применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы; 

находить сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 



 
 

 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

применять геометрические факты для 

решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать простейшие геометрические 

задачи на применение векторно-

координатного метода; 

решать задачи на доказательство 

математических отношений и 

нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам, 

применяя известные методы при 

решении стандартных математических 

задач; 

применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических 

закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов 

геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на 

практике: анализировать реальные 

ситуации и применять изученные 

понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные 

ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с 

использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин. 

 

Вероятность и статистика 

Сравнивать вероятности значений 

случайной величины по 

распределению или с помощью 

диаграмм; 

оперировать понятием 

математического ожидания, приводить 

примеры, как применяется 

математическое ожидание случайной 

величины, находить математическое 

ожидание по данному распределению; 

иметь представление о законе больших 



 
 

 

чисел; 

иметь представление о нормальном 

распределении. 

 

Информатика (базовый уровень) 

10 класс  В процессе изучения курса 

информатики базового уровня в 10 

классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные 

результаты: 

владение представлениями о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и 

обществе, понятиями "информация", 

"информационный процесс", 

"система", "компоненты системы", 

"системный эффект", 

"информационная система", "система 

управления"; 

владение методами поиска 

информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры 

источников их получения и 

направления использования; 

понимание основных принципов 

устройства и функционирования 

современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций 

развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с 

операционными системами, 

основными видами программного 

обеспечения для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения, 

понимание правовых основ 

использования компьютерных 

программ, баз данных и материалов, 

размещенных в сети Интернет; 

понимание основных принципов 

дискретизации различных видов 

информации, умение определять 

информационный объем текстовых, 

графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

 

Текущий/тематический- 

 виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Промежуточная - учѐт 

текущих 

образовательных 

результатов 



 
 

 

умение строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений 

(префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, 

позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального 

числа в различных системах 

счисления, выполнять преобразования 

логических выражений, используя 

законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств и 

облачных сервисов. 

11 класс В процессе изучения курса 

информатики базового уровня в 11 

классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные 

результаты: 

наличие представлений о 

компьютерных сетях и их роли в 

современном мире, об общих 

принципах разработки и 

функционирования интернет-

приложений; 

понимание угроз информационной 

безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение 

персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, 

позволяющим определять кратчайший 

путь во взвешенном графе и 

количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического 

графа; 

умение читать и понимать программы, 

реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых 

данных (в том числе массивов и 

символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц трассировки, 

Текущий/тематический- 

 виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Итоговая  - учѐт 

текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 



 
 

 

определять без использования 

компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих 

циклы, ветвления и подпрограммы, 

при заданных исходных данных, 

модифицировать готовые программы 

для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

умение реализовывать на выбранном 

для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, C++, C#) типовые алгоритмы 

обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора 

простых сомножителей, нахождение 

максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в 

системе счисления с основанием, не 

превышающим 10, вычисление 

обобщенных характеристик элементов 

массива или числовой 

последовательности (суммы, 

произведения, среднего 

арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества 

элементов, удовлетворяющих 

заданному условию), сортировку 

элементов массива; 

умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы к базам 

данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработанную 

базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение 

уравнений); 

умение использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать 

цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе 

моделирования, оценивать 



 
 

 

соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять 

результаты моделирования в 

наглядном виде; 

умение организовывать личное 

информационное пространство с 

использованием различных цифровых 

технологий, понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных 

сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий 

искусственного интеллекта в 

различных областях, наличие 

представлений об использовании 

информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 

Информатика (углубленный уровень) 

11 класс  Умение строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений 

(префиксные коды), использовать 

простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки 

при передаче данных, строить код, 

обеспечивающий наименьшую 

возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте 

символов, пояснять принципы работы 

простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические 

задачи, связанные с анализом графов 

(задачи построения оптимального пути 

между вершинами графа, определения 

количества различных путей между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа), умение 

использовать деревья при анализе и 

построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при 

решении задач поиска и сортировки, 

умение строить дерево игры по 

заданному алгоритму, разрабатывать и 

обосновывать выигрышную стратегию 

игры; 

умение разрабатывать и реализовывать 

в виде программ базовые алгоритмы, 

умение использовать в программах 

данные различных типов с учетом 

ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при 

Текущий/тематический- 

 виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Итоговая  - учѐт 

текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 



 
 

 

решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, 

деревья), использовать базовые 

операции со структурами данных, 

применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки 

числовых данных и символьных строк, 

использовать при разработке программ 

библиотеки подпрограмм, знать 

функциональные возможности 

инструментальных средств среды 

разработки, умение использовать 

средства отладки программ в среде 

программирования, умение 

документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными сведениями о 

базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними, умение 

использовать табличные 

(реляционные) базы данных 

(составлять запросы в базах данных, 

выполнять сортировку и поиск записей 

в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных) и 

справочные системы; 

умение использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать 

цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе 

моделирования, оценивать 

соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять 

результаты моделирования в 

наглядном виде; 

умение организовывать личное 

информационное пространство с 

использованием различных средств 

цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; 

понимание основных принципов 

работы, возможностей и ограничения 

применения технологий 

искусственного интеллекта в 

различных областях, наличие 

представлений о круге решаемых задач 

машинного обучения (распознавания, 

классификации и прогнозирования), 



 
 

 

наличие представлений об 

использовании информационных 

технологий в различных 

профессиональных сферах. 

История (базовый уровень) 

10 класс  Понимание значимости России в 

мировых политических и социально-

экономических процессах 1914 - 1945 

гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации 

в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических 

успехов. 

Достижение указанного предметного 

результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний 

важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1914 - 1945 

гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, 

отстаивать историческую правду. 

Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов 

обучения и воспитания. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть наиболее значимые события 

истории России 1914 - 1945 гг., 

объяснять их особую значимость для 

истории нашей страны; 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг., их значение для 

истории России и человечества в 

целом; 

используя знания по истории России и 

всемирной истории 1914 - 1945 гг., 

выявлять попытки фальсификации 

истории; 

используя знания по истории России, 

 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад, домашнее 

задание, зачет, 

исследовательская 

работа, проект, работа с 

картой, реферат, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Промежуточная  - учѐт 

текущих 

образовательных 

результатов. 



 
 

 

аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914 - 

1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, 

Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, 

внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие 

России в 1914 - 1945 гг. 

Достижение указанного предметного 

результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и 

воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности 

человека, влияние его деятельности на 

ход истории. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся 

деятелей истории России 1914 - 1945 

гг., события, процессы, в которых они 

участвовали; 

характеризовать деятельность 

исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 

1914 - 1945 гг., оценивать значение их 

деятельности для истории нашей 

страны и человечества в целом; 

характеризовать значение и 

последствия событий 1914 - 1945 гг., в 

которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории 

России; 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и 

оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и 

всемирной истории 1914 - 1945 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; 



 
 

 

формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять смысл 

изученных/изучаемых исторических 

понятий и терминов из истории России 

и всемирной истории 1914 - 1945 гг., 

привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники 

информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в 

устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному 

плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории 

России и всемирной истории 1914 - 

1945 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и 

других; 

составлять развернутую 

характеристику исторических 

личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия 

и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914 - 1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры 1914 - 1945 гг., их 

назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных 

приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты 

самостоятельного изучения 

исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914 - 



 
 

 

1945 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с 

использованием фактического 

материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям 

и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

понимать необходимость фактической 

аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать 

факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для 

подтверждения или опровержения 

собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 

1914 - 1945 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений, 

процессов 1914 - 1945 гг.; 

систематизировать историческую 

информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные 

признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 

1914 - 1945 гг.; 

различать в исторической информации 

из курсов истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать 

исторические факты по 

самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим 

процессам, типологическим 



 
 

 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию 

по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.; 

на основе изучения исторического 

материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.; 

сравнивать исторические события, 

явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по 

самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического 

материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, 

временные связи исторических 

событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и 

истории России в 1914 - 1945 гг.; 

определять современников 

исторических событий истории России 

и человечества в целом в 1914 - 1945 

гг. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе изученного материала по 

истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг. определять (различать) 

причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, 

явлений, процессов; 

устанавливать причинно-

следственные, 

пространственные, связи между 

историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации 

из истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.; 

делать предположения о возможных 

причинах (предпосылках) и 



 
 

 

последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

излагать исторический материал на 

основе понимания причинно-

следственных, пространственно-

временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; 

определять современников 

исторических событий, явлений, 

процессов истории России и 

человечества в целом 1914 - 1945 гг. 

Умение критически анализировать для 

решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники 

разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе 

с историческими источниками. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

различать виды письменных 

исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1914 - 

1945 гг.; 

определять авторство письменного 

исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых 

идет речь и другие, соотносить 

информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, 

представленной в письменном 

историческом источнике, характерные 

признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный 

исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 



 
 

 

1945 гг. с точки зрения его темы, цели, 

позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического 

источника по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с 

учебным текстом, другими 

источниками исторической 

информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать 

информацию из двух или более 

письменных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические 

письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного 

исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого 

предмета, материальную основу и 

технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный 

исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); 

используя контекстную информацию, 

описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и 

аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

(определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический 

источник. 

Умение осуществлять с соблюдением 

правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать 



 
 

 

полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать и использовать правила 

информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск 

достоверных исторических 

источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, 

процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

на основе знаний по истории 

самостоятельно подбирать 

достоверные визуальные источники 

исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск 

исторической информации, 

необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, 

явлений истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории, 

оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия исторической 

действительности. 

Умение анализировать текстовые, 

визуальные источники исторической 

информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных 

источниках; формализовать 

историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура предметного результата 



 
 

 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

определять на основе информации, 

представленной в текстовом источнике 

исторической информации, 

характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию 

текстового источника исторической 

информации по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и 

составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на 

карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать 

историческое пространство 

(географические объекты, территории 

расселения народов, государства, 

места расположения памятников 

культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию 

при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических 

событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать 

информацию, представленную на двух 

или более исторических картах 

(схемах) по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

оформлять результаты анализа 

исторической карты (схемы) в виде 

таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, 

представленной на карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг., проводить сравнение 

исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и 

геополитических условий 

существования государств, народов, 

делать выводы; 

сопоставлять информацию, 

представленную на исторической 



 
 

 

карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с 

информацией из аутентичных 

исторических источников и 

источников исторической 

информации; 

определять события, явления, 

процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников 

исторической информации и 

статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, 

процессов истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники 

исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую 

информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в 

процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных 

проектов по истории России 1914 - 

1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижение данного предметного 

результата предполагает 

использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения 

результата является понимание 

обучающимися особенностей развития 

нашей страны как 



 
 

 

многонационального государства, 

важности уважения и 

взаимопонимания между всеми 

народами России. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать особенности политического, 

социально-экономического и 

историко-культурного развития России 

как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, 

социально-экономического и 

культурного развития России; 

понимать особенности общения с 

представителями другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в 

общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей 

страны; 

участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую 

правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать значение подвига советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов 

нашей страны в других важнейших 

событиях, процессах истории России и 



 
 

 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., 

осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

используя исторические факты, 

характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, 

явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., 

выявлять в исторической информации 

попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных 

дат и этапов истории России и мира в 

1914 - 1945 гг.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

По учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой 

войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. 

Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. 

Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. 

Гражданская война и интервенция. 

Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций 

и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в 

годы нэпа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941 - 

1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, 



 
 

 

зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой 

Победе. 

По учебному курсу "Всеобщая 

история": 

1) Мир накануне Первой мировой 

войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и 

общество; 

2) Межвоенный период. 

Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира 

в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 

проявления в различных странах. 

"Новый курс" в США. Германский 

нацизм. Народный фронт. Политика 

"умиротворения агрессора". 

Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, 

участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. 

Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

указывать хронологические рамки 

основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914 - 1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических 

процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914 - 1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития 

своей страны и других стран в данный 

период; 

характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, 

процессов истории России 1914 - 1945 

гг. 

11 класс  Понимание значимости России в 

мировых политических и социально-

экономических процессах 1945 - 2022 

гг., знание достижений страны и ее 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад, домашнее 

задание, зачет, 



 
 

 

народа; умение характеризовать 

историческое значение советских 

научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин 

и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации 

как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и других 

важнейших событий 1945 - 2022 гг.; 

особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного 

результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний 

важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1945 - 2022 

гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, 

отстаивать историческую правду. 

Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов 

обучения и воспитания. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть наиболее значимые события 

истории России 1945 - 2022 гг., 

объяснять их особую значимость для 

истории нашей страны; 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., их значение для 

истории России и человечества в 

целом; 

используя знания по истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации 

истории; 

используя знания по истории России, 

аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945 - 

2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, 

исследовательская 

работа, проект, работа с 

картой, реферат, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Итоговая  - учѐт 

текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 



 
 

 

внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие 

России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного 

результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и 

воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности 

человека, влияние его деятельности на 

ход истории. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся 

деятелей истории России 1945 - 2022 

гг., события, процессы, в которых они 

участвовали; 

характеризовать деятельность 

исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 

1945 - 2022 гг., оценивать значение их 

деятельности для истории нашей станы 

и человечества в целом; 

характеризовать значение и 

последствия событий 1945 - 2022 гг., в 

которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории 

России; 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и 

оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять смысл изученных 



 
 

 

(изучаемых) исторических понятий и 

терминов из истории России и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг., 

привлекая учебные тексты 

и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в 

устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному 

плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории 

России и всемирной истории 1945 - 

2022 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую 

характеристику исторических 

личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия 

и образ жизни людей в России и 

других странах в 1945 - 2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры 1945 - 2022 гг., их 

назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных 

приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты 

самостоятельного изучения 

исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945 - 

2022 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с 

использованием фактического 

материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям 

и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической 



 
 

 

аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать 

факты, которые могут быть 

использованы для 

подтверждения/опровержения какой-

либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для 

подтверждения (опровержения) 

собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 

1945 - 2022 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений, 

процессов 1945 - 2022 гг.; 

систематизировать историческую 

информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные 

признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации 

из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать 

исторические факты по 

самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим 

процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию 

по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

на основе изучения исторического 

материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, 

явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России 



 
 

 

и зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, 

явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по 

самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического 

материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, 

временные связи исторических 

событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и 

истории России в 1945 - 2022 гг.; 

определять современников 

исторических событий истории России 

и человечества в целом в 1945 - 2022 

гг. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе изученного материала по 

истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. определять (различать) 

причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, 

явлений, процессов; 

устанавливать причинно-

следственные, пространственные, 

временные связи между 

историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации 

из истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных 

причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на 

основе понимания причинно-

следственных, пространственно-

временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного 



 
 

 

края, истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

определять современников 

исторических событий, явлений, 

процессов истории России и 

человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для 

решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники 

разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе 

с историческими источниками. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

различать виды письменных 

исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1945 - 

2022 гг.; 

определять авторство письменного 

исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых 

идет речь и другие, соотносить 

информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, 

представленной в письменном 

историческом источнике, характерные 

признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России 

и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный 

исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. с точки зрения его темы, цели, 

позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического 

источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с 



 
 

 

учебным текстом, другими 

источниками исторической 

информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать 

информацию из двух или более 

письменных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические 

письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного 

исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого 

предмета, материальную основу и 

технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный 

исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); 

используя контекстную информацию, 

описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и 

аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

(определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический 

источник. 

Умение осуществлять с соблюдением 

правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать и использовать правила 

информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 



 
 

 

самостоятельно осуществлять поиск 

достоверных исторических 

источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, 

процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории 

самостоятельно подбирать 

достоверные визуальные источники 

исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск 

исторической информации, 

необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, 

явлений истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, 

оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия исторической 

действительности. 

Умение анализировать текстовые, 

визуальные источники исторической 

информации, в том числе 

исторические карты (схемы), по 

истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

определять на основе информации, 

представленной в текстовом источнике 

исторической информации, 

характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 



 
 

 

отвечать на вопросы по содержанию 

текстового источника исторической 

информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и 

составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на 

карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать 

историческое пространство 

(географические объекты, территории 

расселения народов, государства, 

места расположения памятников 

культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию 

при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических 

событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать 

информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах 

по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты/схемы в 

виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, 

представленной на карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг., проводить сравнение 

исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и 

геополитических условий 

существования государств, народов, 

делать выводы; 

сопоставлять информацию, 

представленную на исторической 

карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с 

информацией из аутентичных 

исторических источников и 

источников исторической 

информации; 

определять события, явления, 

процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической 

информации; 



 
 

 

на основании визуальных источников 

исторической информации и 

статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, 

процессов истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники 

исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую 

информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в 

процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных 

проектов по истории России 1945 - 

2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижение данного предметного 

результата предполагает 

использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения 

результата является понимание 

обучающимися особенностей развития 

нашей страны как 

многонационального государства, 

важности уважения и 

взаимопонимания между всеми 

народами России. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать особенности политического, 

социально-экономического и 

историко-культурного развития России 



 
 

 

как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, 

социально-экономического и 

культурного развития России; 

понимать особенности общения с 

представителями другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в 

общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей 

страны; 

участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую 

правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать значение подвига советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов 

нашей страны в других важнейших 

событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

используя исторические факты, 

характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, 

явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 



 
 

 

используя знания по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., 

выявлять в исторической информации 

попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных 

дат и этапов истории России и мира в 

1945 - 2022 гг.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

По учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. 

Экономические развитие и реформы. 

Политическая система "развитого 

социализма". Развитие науки, 

образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 

гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации 

как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая 

история": 

1) Послевоенные перемены в мире. 

Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и 

политические изменения в странах 

Запада; 

2) Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-

техническая революция. 

Постиндустриальное и 

информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический 



 
 

 

кризис 2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 

Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний 

и умений: 

указывать хронологические рамки 

основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических 

процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945 - 2022 гг., делать выводы 

о тенденциях развития своей страны и 

других стран в данный период; 

характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, 

процессов истории России 1945 - 2022 

гг. 

Обществознание (базовый уровень) 

10 класс  Владеть знаниями об обществе как 

целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных 

сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и 

общественных отношениях; 

социальной динамике и ее формах; 

особенностях процесса цифровизации 

и влияния массовых коммуникаций на 

все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах 

современности; перспективах развития 

современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных 

отношений и сознательной 

деятельности; особенностях 

социализации личности и ее этапах в 

современных условиях; деятельности и 

ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном 

поведении; познании мира; истине и ее 

критериях; формах и методах 

мышления; особенностях 

профессиональной деятельности в 

области науки; 

об историческом и этническом 

многообразии культур, связи духовной 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад, зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, эссе. 

 

Промежуточная -  

комплексная 

контрольная работа  



 
 

 

и материальной культуры, 

особенностях профессиональной 

деятельности в области науки и 

культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, 

роли государства в экономике, в том 

числе государственной политике 

поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий 

органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных 

решений; особенностях 

профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-

нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и 

свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического 

единства народов России, 

преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, 

общественной стабильности и 

целостности государства на примерах 

разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая 

жизнь общества". 

Уметь определять смысл, различать 

признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при 

анализе и оценке социальных явлений, 

в том числе достижений российской 

науки и искусства, направлений 

научно-технологического развития 

Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: 

общество и его типы, социальный 

институт, общественный прогресс, 

деятельность, социальные интересы, 

глобализация, личность, социализация, 



 
 

 

истина, мышление, духовная культура, 

духовные ценности, народная 

культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и 

идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, 

экономическая система, 

экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, 

общественные блага, валовой 

внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; 

механизмы государственного 

регулирования экономики, 

международное разделение труда; 

определять различные смыслы 

многозначных понятий, в том числе: 

общество, личность, свобода, 

культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать 

на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках 

понятия и термины, отражающие 

явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и 

формы деятельности; формы познания, 

культуры; виды знания, науки, 

религий; виды и уровни образования в 

Российской Федерации; виды 

налоговых систем, издержек 

производства, безработицы, 

финансовых услуг; типы и виды 

рыночных структур; факторы 

производства; источники 

финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, 

объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной 

культуры; владеть уровнями и 

методами научного познания; 

мышления и деятельности; 

общественного и индивидуального 

сознания; чувственного и 

рационального познания; народной, 

массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и 

проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и 



 
 

 

качества жизни; спроса и 

предложения; 

характеризовать причины и 

последствия преобразований в 

духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; 

противоречивого характера 

общественного прогресса; 

глобализации; культурного 

многообразия современного общества; 

возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; 

функции образования, науки, религии 

как социальных институтов; морали; 

искусства; экономические функции 

государства; Центрального банка 

Российской Федерации; налоговой 

системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и 

явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в 

таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 

Иметь представления о методах 

изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, 

а также специальные методы 

социального познания, в том числе 

социологические опросы, 

биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-

исторический метод. 

Применять знания, полученные при 

изучении разделов "Человек в 

обществе", "Духовная культура", 

"Экономическая жизнь общества", для 

анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм 

общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной 

культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и 

механизмах экономического развития, 

полученной из источников разного 

типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, 



 
 

 

нормативные правовые акты, 

государственные документы 

стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, 

извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в 

информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения при изучении 

разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая 

жизнь общества". 

Осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную 

деятельность с использованием 

полученных знаний об обществе, о его 

духовной культуре и экономической 

жизни, о человеке, его познавательной 

деятельности и творческой активности, 

представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные 

тексты. 

Использовать обществоведческие 

знания для взаимодействия с 

представителями других 

национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской 

позиции, осознания значимости 

здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования; 

использовать средства 

информационно-коммуникационных 



 
 

 

технологий в решении различных 

задач при изучении разделов "Человек 

в обществе", "Духовная культура", 

"Экономическая жизнь общества". 

Формулировать, основываясь на 

социальных ценностях и 

приобретенных знаниях о человеке в 

обществе, духовной культуре, об 

экономической жизни общества, 

собственные суждения и аргументы по 

проблемам влияния социокультурных 

факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий 

глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности 

человека; значения культурных 

ценностей и норм в жизни общества, в 

духовном развитии личности; роли 

государства в экономике; путей 

достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические 

положения, в том числе о типах 

общества; многообразии путей и форм 

общественного развития; человеке как 

результате биологической и 

социокультурной эволюции; 

многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; 

особенностях научного познания в 

социально-гуманитарных науках; 

духовных ценностях; субкультуре и 

контркультуре; диалоге культур; 

категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях 

образования и науки в современном 

обществе; свободе совести; значении 

поддержания межконфессионального 

мира в Российской Федерации; 

многообразии функций искусства; 

достижениях современного 

российского искусства; использовании 

мер государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации; выборе способов 

рационального экономического 

поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на 

рынке труда, фактами социальной 



 
 

 

действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

Применять знания о финансах и 

бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и 

инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать 

информацию для принятия 

ответственных решений по 

достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при 

реализации прав и обязанностей 

потребителя финансовых услуг с 

учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию 

по проблемам развития современного 

общества, общественного и 

индивидуального сознания, 

потребностей и интересов личности, 

научного познания в социально-

гуманитарных науках, духовной 

культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую 

по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности 

информации; соотносить различные 

оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) 

ситуациях с точки зрения социальных 

норм. 

Самостоятельно оценивать 

практические ситуации и принимать 

решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее 

эффективные способы 

противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственное поведение с 

точки зрения ценностей, социальных 

норм, включая нормы морали и права, 

экономической рациональности; 

осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 



 
 

 

11 класс  Владеть знаниями о социальной 

структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и 

факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как 

социальном институте, возрастании 

роли семейных ценностей; 

направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в 

области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической 

системы общества, направлениях 

государственной политики Российской 

Федерации; конституционном статусе 

и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, 

системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, 

свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, 

правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; 

правовом регулировании гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-

нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и 

свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического 

единства народов России, 

преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, 

общественной стабильности и 

целостности государства на примерах 

разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое 

регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Уметь определять смысл, различать 

признаки научных понятий и 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад, зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, эссе. 

 

Итоговая  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 



 
 

 

использовать понятийный аппарат при 

анализе и оценке социальных явлений 

при изложении собственных суждений 

и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные 

группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный 

статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические 

общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая 

власть, политический институт, 

политические отношения, 

политическая система, государство, 

национальная безопасность, 

политическая культура, политическая 

элита, политическое лидерство, 

политический процесс, право, 

источник права, система права, норма 

права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный 

правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы 

многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная справедливость, 

социальный институт; 

классифицировать и типологизировать 

на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках 

понятия и термины, отражающие 

социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и 

группы; виды социальной 

мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; 

формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в 

современном мире; формы 

государства; политические партии; 

виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, 

политических идеологий; правовые 

нормы; отрасли и институты права; 

источники права; нормативные 



 
 

 

правовые акты; виды правовых 

отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и 

свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; 

конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации; 

способы защиты гражданских прав, 

правоохранительные органы; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности 

родителей и детей; права и 

обязанности работников и 

работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в 

Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; 

виды административных 

правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; 

способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; 

виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, 

объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи при описании социальной 

структуры, формы государства, 

политической культуры личности и ее 

политического поведения, системы 

права, нормативно-правовых актов, 

прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи 

социальной, политической и других 

сфер жизни общества; права и морали; 

государства и права; действия 

правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и 

последствия преобразований в 

социальной, политической сферах, в 

правовом регулировании 

общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания 

социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; 

правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; 



 
 

 

коррупции; 

характеризовать функции семьи, 

социальных норм, включая нормы 

права; социального контроля; 

государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской 

Федерации; политических партий; 

средств массовой информации в 

политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и 

явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в 

таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 

Иметь представления о методах 

изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая 

универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального 

познания, в том числе 

социологические опросы, 

биографический, сравнительно-

правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

Применять знания, полученные при 

изучении разделов "Социальная 

сфера", "Политическая сфера", 

"Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации", для анализа 

социальной информации о социальном 

и политическом развитии российского 

общества, направлениях 

государственной политики в 

Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных 

процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного 

типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, 

нормативные правовые акты, 

государственные документы 

стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и 

правовой информации, 

представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести 



 
 

 

целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в 

информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения при изучении 

разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое 

регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную 

деятельность с использованием 

полученных знаний о структуре 

общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом 

регулировании и законодательстве 

Российской Федерации, представлять 

ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и 

междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные 

тексты. 

Использовать политические и 

правовые знания для взаимодействия с 

представителями других 

национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской 

позиции; осознания роли 

непрерывного образования; 

использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных 

задач при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных 

ценностей и приобретенных знаний о 



 
 

 

структуре общества и социальных 

взаимодействиях, политической сфере 

и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; 

миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости 

борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и 

правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, 

теоретические положения, в том числе 

о социальной структуре российского 

общества; роли семьи в жизни 

личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, 

структуре политической системы; роли 

Интернета в современной 

политической коммуникации; 

необходимости поддержания 

законности и правопорядка; 

юридической ответственности за 

совершение правонарушений; 

механизмах защиты прав человека; 

особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические 

положения о конституционных 

принципах национальной политики в 

Российской Федерации; социальных 

конфликтах, включая этносоциальные, 

и путях их разрешения; 

государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и 

мерах социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе 

Российской Федерации на 

современном этапе; государственном 

суверенитете; избирательной системе в 

Российской Федерации; 

государственной службе и статусе 

государственного служащего; основах 



 
 

 

конституционного строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической 

ответственности и ее видах; правовом 

регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке 

приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора, в 

том числе несовершеннолетних 

граждан; защите трудовых прав 

работников; порядке и условиях 

заключения и расторжения брака; 

правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного 

процесса, гражданского процесса 

фактами социальной 

действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

Применять знание о правах и 

обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в 

законодательстве Российской 

Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, 

предоставленную государственными 

органами, в том числе в цифровой 

среде, в целях управления личными 

финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию 

по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, 

правового регулирования, в том числе 

поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; 

соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, 

политических событий, правовых 

отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм, в том числе норм 

морали и права. 

Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы 



 
 

 

противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственное поведение с 

точки зрения социальных норм, 

включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

Обществознание (углубленный уровень) 

10 класс  Владеть знаниями основ философии, 

социальной психологии, 

экономической науки, включая знания 

о предмете и методах исследования, 

этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и 

преобразовании социальной 

действительности; объяснять 

взаимосвязь общественных наук, 

необходимость комплексного подхода 

к изучению социальных явлений и 

процессов, знать ключевые темы, 

исследуемые этими науками, в том 

числе таких вопросов, как системность 

общества, разнообразие его связей с 

природой, единство и многообразие в 

общественном развитии, факторы и 

механизмы социальной динамики, 

роль человека как субъекта 

общественных отношений, виды и 

формы познавательной деятельности; 

общественная природа личности, роль 

общения и средств коммуникации в 

формировании социально-

психологических качеств личности; 

природа межличностных конфликтов и 

пути их разрешения; экономика как 

объект изучения экономической 

теорией, факторы производства и 

субъекты экономики, экономическая 

эффективность, типы экономических 

систем, экономические функции 

государства, факторы и показатели 

экономического роста, экономические 

циклы, рыночное ценообразование, 

экономическое содержание 

собственности, финансовая система и 

финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как 

 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад, зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, эссе. 

 

Промежуточная  -  

комплексная 

контрольная работа 



 
 

 

системе социальных институтов, о 

ценностно-нормативной основе их 

деятельности, основных функциях, 

многообразии социальных институтов, 

их взаимосвязи и взаимовлиянии, 

изменении их состава и функций в 

процессе общественного развития, 

политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов 

российского общества, в том числе 

поддержку конкуренции, развитие 

малого и среднего 

предпринимательства, внешней 

торговли, налоговой системы, 

финансовых рынков; 

владеть элементами методологии 

социального познания, включая 

возможности цифровой среды; 

применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, 

включая типологизацию, 

социологические опросы, социальное 

прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику 

как методы обоснования истины; 

методы социальной психологии, 

включая анкетирование, интервью, 

метод экспертных оценок, анализ 

документов для принятия 

обоснованных решений, планирования 

и достижения познавательных и 

практических целей, включая решения 

о создании и использовании 

сбережений, инвестиций, способах 

безопасного использования 

финансовых услуг, выборе будущей 

профессионально-трудовой сферы, о 

возможностях применения знаний 

основ социальных наук в различных 

областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и 

типологизировать: социальные 

институты, типы обществ, формы 

общественного сознания, виды 

деятельности, виды потребностей, 

формы познания, уровни и методы 

научного знания, формы культуры, 

типы мировоззрения; типы социальных 

отношений, виды социальных групп, 

разновидности социальных 



 
 

 

конфликтов и способы их разрешения, 

типы рыночных структур, 

современные финансовые технологии, 

методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, 

показатели деятельности фирмы, 

финансовые институты, факторы 

производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные 

теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе 

социальных явлений, вести дискуссию, 

в том числе при рассмотрении 

ведущих тенденций развития 

российского общества, проявлений 

общественного прогресса, 

противоречивости глобализации, 

относительности истины, характера 

воздействия средств массовой 

информации на сознание в условиях 

цифровизации, формирования 

установок и стереотипов массового 

сознания, распределения ролей в 

малых группах, влияния групп на 

поведение людей, особенностей 

общения в информационном обществе, 

причин возникновения 

межличностных конфликтов, 

экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, 

эффективности мер поддержки малого 

и среднего бизнеса, причинах 

несовершенства рыночной экономики, 

путей достижения социальной 

справедливости в условиях рыночной 

экономики; 

уметь проводить целенаправленный 

поиск социальной информации, 

используя источники научного и 

научно-публицистического характера, 

ранжировать источники социальной 

информации по целям 

распространения, жанрам с позиций 

достоверности сведений, проводить с 

использованием из различных 

источников знаний, учебно-

исследовательской и проектной работы 

по философской, социально-



 
 

 

психологической и экономической 

проблематике: определять тематику 

учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных 

путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную 

составляющие работ; владеть 

навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на публичных 

мероприятиях; уметь анализировать и 

оценивать собственный социальный 

опыт, включая опыт самопознания, 

самооценки, самоконтроля, 

межличностного взаимодействия, 

использовать его при решении 

познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, конкретизировать 

примерами из личного социального 

опыта, фактами социальной 

действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими 

положениями разделов "Основы 

философии", "Основы социальной 

психологии", "Основы экономической 

науки", включая положения о влиянии 

массовых коммуникаций на развитие 

человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, 

распространенных ошибках в 

рассуждениях при ведении дискуссии, 

различении достоверных и 

недостоверных сведений при работе с 

социальной информацией, 

возможностях оценки поведения с 

использованием нравственных 

категорий, выборе рациональных 

способов поведения людей в 

экономике в условиях ограниченных 

ресурсов, особенностях 

профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике 

поведения на основе этики 

предпринимательства, о способах 

защиты своих экономических прав и 

интересов, соблюдении правил 

грамотного и безопасного поведения 

при пользовании финансовыми 

услугами и современными 

финансовыми технологиями, 

особенностях труда молодежи в 



 
 

 

условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность 

продуктивно взаимодействовать с 

общественными институтами на 

основе правовых норм для 

обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, уметь 

самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в 

социальной практике, 

рассматриваемой на примерах 

материала разделов "Основы 

философии", "Основы социальной 

психологии", "Основы экономической 

науки"; 

проявлять умения, необходимые для 

успешного продолжения образования 

по направлениям социально-

гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную 

из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в 

исследовательских группах, 

способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с 

философией, социальной психологией 

и экономической наукой. 

Биология (базовый уровень) 

10 класс Сформированность знаний о месте и 

роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в 

формировании современной 

естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-

биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание 

биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, организм, метаболизм 

(обмен веществ и превращение 

энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, 

самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, рост 

 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад,  зачет, 

исследовательская 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Промежуточная  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 



 
 

 

и развитие; 

умение излагать биологические теории 

(клеточная, хромосомная, 

мутационная, центральная догма 

молекулярной биологии), законы (Г. 

Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) 

и учения (о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений 

Н.И. Вавилова), определять границы 

их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного 

познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и 

явлений, организация и проведение 

биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление 

зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных 

понятий, теорий и законов, умение 

делать выводы на основании 

полученных результатов; 

умение выделять существенные 

признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, 

особенности процессов: обмена 

веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, 

митоза, мейоза, оплодотворения, 

размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания 

для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия 

практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, 

соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной 

среде, понимание необходимости 

использования достижений 

современной биологии и 

биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные 

генетические задачи на моно- и 

дигибридное скрещивание, сцепленное 

наследование, составлять схемы 

 



 
 

 

моногибридного скрещивания для 

предсказания наследования признаков 

у организмов; 

умение выполнять лабораторные и 

практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания 

из различных источников (средства 

массовой информации, научно-

популярные материалы), этические 

аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные 

письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию 

из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат 

биологии. 

11 класс  Сформированность знаний о месте и 

роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в 

формировании современной 

естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-

биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание 

биологических терминов и понятий: 

вид, популяция, генофонд, эволюция, 

движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, 

видообразование, экологические 

факторы, экосистема, продуценты, 

консументы, редуценты, цепи питания, 

экологическая пирамида, биогеоценоз, 

биосфера; 

умение излагать биологические теории 

(эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), 

законы и закономерности 

(зародышевого сходства К.М. Бэра, 

чередования главных направлений и 

путей эволюции А.Н. Северцова, 

учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимости 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад,  зачет, 

исследовательская 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Итоговая  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 

 



 
 

 

к живым системам; 

умение владеть методами научного 

познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и 

явлений, организация и проведение 

биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление 

зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных 

понятий, теорий и законов, умение 

делать выводы на основании 

полученных результатов; 

умение выделять существенные 

признаки строения биологических 

объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, 

редуцентов, биогеоценозов и 

экосистем, особенности процессов: 

наследственной изменчивости, 

естественного отбора, 

видообразования, приспособленности 

организмов, действия экологических 

факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в 

экосистемах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и 

биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания 

для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия 

практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, 

соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной 

среде, понимание необходимости 

использования достижений 

современной биологии для 

рационального природопользования; 

умение решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и 

практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и 



 
 

 

интерпретировать информацию 

биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания 

из различных источников (средства 

массовой информации, научно-

популярные материалы), 

рассматривать глобальные 

экологические проблемы 

современности, формировать по 

отношению к ним собственную 

позицию; 

умение создавать собственные 

письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию 

из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат 

биологии. 

 

Биология (углубленный уровень) 

10 класс Сформированность знаний о месте и 

роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании естественно-

научной картины мира, в познании 

законов природы и решении проблем 

рационального природопользования, о 

вкладе российских и зарубежных 

ученых в развитие биологии; 

владение системой биологических 

знаний, которая включает: 

основополагающие биологические 

термины и понятия (жизнь, клетка, 

организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, рост 

и развитие), биологические теории 

(клеточная теория Т. Шванна, М. 

Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), 

учения (Н.И. Вавилова – о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений), законы 

(единообразия потомков первого 

поколения, расщепления, чистоты 

гамет, независимого наследования Г. 

Менделя, гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. 

Вавилова), принципы 

(комплементарности); 

владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад,  зачет, 

исследовательская 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Промежуточная  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

объектов (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные 

признаки: вирусов, клеток прокариот и 

эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, в том 

числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения 

органов и систем органов растений, 

животных, человека, процессов 

жизнедеятельности, протекающих в 

организмах растений, животных и 

человека, биологических процессов: 

обмена веществ (метаболизм), 

превращения энергии, брожения, 

автотрофного и гетеротрофного типов 

питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, 

эмбриогенеза, постэмбрионального 

развития, размножения, 

индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи 

между органоидами клетки и их 

функциями, строением клеток разных 

тканей и их функциями, между 

органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их 

функциями, между системами органов 

и их функциями, между этапами 

обмена веществ, этапами клеточного 

цикла и жизненных циклов 

организмов, этапами эмбрионального 

развития, генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды 

обитания; 

умение выявлять отличительные 

признаки живых систем, в том числе 

растений, животных и человека; 

умение использовать соответствующие 

аргументы, биологическую 

терминологию и символику для 

доказательства родства организмов 

разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, 

выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми 

биологическими процессами и 

явлениями, делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 



 
 

 

умение выполнять лабораторные и 

практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять 

их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, 

анализировать полученные результаты 

и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-

исследовательской работе по 

биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных 

научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты 

на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты 

современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, 

искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный 

выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, 

медицины, биотехнологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, углублять 

познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и 

продолжение биологического 

образования в организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

11 класс  Сформированность знаний о месте и 

роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании современной 

естественно-научной картины мира, в 

познании законов природы и решении 

экологических проблем человечества, 

а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и 

в формировании ценностного 

отношения к природе, обществу, 

человеку, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-биологов в 

развитие биологии; 

умение владеть системой 

биологических знаний, которая 

включает определения и понимание 

Текущий/тематический- 

 диалог/полилог, 

доклад,  зачет, 

исследовательская 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Итоговая  -  

учет текущих 

образовательных 



 
 

 

сущности основополагающих 

биологических терминов и понятий 

(вид, экосистема, биосфера), 

биологические теории (эволюционная 

теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции), учения (А.Н. 

Северцова - о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского - о 

биосфере), законы (генетического 

равновесия Д. Харди и В. Вайнберга, 

зародышевого сходства К.М. Бэра), 

правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), 

гипотезы (гипотеза "мира РНК" У. 

Гилберта); 

умение владеть основными методами 

научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем (описание, 

измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки 

антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные 

признаки: видов, биогеоценозов, 

экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и 

разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического 

видообразования, влияния движущих 

сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к 

среде обитания, чередования 

направлений эволюции, круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи 

между процессами эволюции, 

движущими силами антропогенеза, 

компонентами различных экосистем и 

приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные 

признаки живых систем, 

приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие 

аргументы, биологическую 

терминологию и символику для 

результатов, ЕГЭ. 

 



 
 

 

доказательства родства организмов 

разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания, единства человеческих рас, 

необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем как 

условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, 

выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми 

биологическими процессами и 

явлениями, делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и 

практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять 

их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, 

анализировать полученные результаты 

и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-

исследовательской работе по 

биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных 

научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты 

на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о 

происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, 

последствиях и способах 

предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный 

выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, 

экологии, природопользования, 

медицины, биотехнологии, 

психологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, 

углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и 

продолжение биологического 

образования в организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

 



 
 

 

География (базовый уровень) 

10 класс 1) понимание роли и места 

современной географической науки в 

системе научных дисциплин, ее 

участии в решении важнейших 

проблем человечества: приводить 

примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых 

принимает участие современная 

географическая наука, на 

региональном уровне, в разных 

странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о 

размещении основных географических 

объектов и территориальной 

организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники 

географической информации для 

определения положения и 

взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и 

взаиморасположение изученных 

географических объектов в 

пространстве, новую многополярную 

модель политического 

мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных 

стран по численности населения и 

площади территории, стран, имеющих 

различное географическое положение, 

стран с различными формами 

правления и государственного 

устройства, стран - лидеров по 

производству основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, 

основных международных 

магистралей и транспортных узлов, 

стран - лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов; 

3) сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические 

процессы и явления: урбанизацию, 

субурбанизацию, ложную 

Текущий/тематический- 

 географический 

диктант, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, работа с 

картой, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ  

 

Промежуточная  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

урбанизацию, эмиграцию, 

иммиграцию, демографический взрыв 

и демографический кризис и 

распознавать их проявления в 

повседневной жизни; 

использовать знания об основных 

географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств 

изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей 

уровня развития мирового хозяйства 

(объемы валового внутреннего 

продукта (ВВП), промышленного, 

сельскохозяйственного производства и 

другие) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, 

сравнения показателей, 

характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и 

качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованием 

источников географической 

информации, сравнения структуры 

экономики аграрных, индустриальных 

и постиндустриальных стран, регионов 

и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными 

и лесными ресурсами с 

использованием источников 

географической информации, для 

классификации крупнейших стран, в 

том числе по особенностям 

географического положения, форме 

правления и государственного 

устройства, уровню социально-

экономического развития, типам 

воспроизводства населения, 

занимаемым ими позициям 

относительно России, для 

классификации ландшафтов с 

использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными 

условиями и размещением населения, 

в том числе между глобальным 

изменением климата и изменением 

уровня Мирового океана, 



 
 

 

хозяйственной деятельностью и 

возможными изменениями в 

размещении населения, между 

развитием науки и технологии и 

возможностями человека 

прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между 

значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой 

продолжительности жизни и 

возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового 

хозяйства и особенностями их влияния 

на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать 

выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической 

терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять 

социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное 

государство, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, 

демографический переход, старение 

населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное 

население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции 

населения, "климатические беженцы", 

расселение населения, 

демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, 

международная хозяйственная 

специализация, международное 

географическое разделение труда, 

отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации 



 
 

 

(ТНК), "сланцевая революция", 

"водородная энергетика", "зеленая 

энергетика", органическое сельское 

хозяйство, глобализация мировой 

экономики и деглобализация, 

"энергопереход", международные 

экономические отношения, устойчивое 

развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений 

проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: 

определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать 

форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить 

и использовать различные источники 

географической информации для 

получения новых знаний о природных 

и социально-экономических процессах 

и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать 

и использовать источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, 

соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики и другие источники 

географической информации для 

выявления закономерностей 

социально-экономических, природных 

и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по 

географическим картам различного 

содержания и другим источникам 

географической информации 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

изученные географические объекты, 

процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и 

структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения 



 
 

 

отдельных стран с использованием 

источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и 

противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных 

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы 

познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического 

анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, 

отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и 

явлений, отдельных территорий мира и 

России, их обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую 

информацию о населении мира и 

России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, 

географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения 

на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

использовать различные источники 

географической информации для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

8) сформированность умений 

применять географические знания для 

объяснения изученных социально-

экономических и геоэкологических 

процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности 

демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства 

населения, направления 



 
 

 

международных миграций, различия в 

уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние 

природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, 

об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений 

применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и 

процессов: 

оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических 

и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-

экономические и геоэкологические 

процессы и явления, в том числе 

оценивать природно-ресурсный 

капитал одной из стран с 

использованием источников 

географической информации, влияние 

урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных 

отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и 

территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового 

океана для различных территорий, 

изменение содержания парниковых 

газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их 

выбросов; 

10) сформированность знаний об 

основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, 

повышения уровня Мирового океана, в 

объемах выбросов парниковых газов в 

разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и 



 
 

 

антропогенных воздействий на 

примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне. 

География (базовый уровень) 

11 класс 1) понимание роли и места 

современной географической науки в 

системе научных дисциплин, ее 

участии в решении важнейших 

проблем человечества: определять 

роль географических наук в 

достижении целей устойчивого 

развития; 

2) освоение и применение знаний о 

размещении основных 

географических объектов и 

территориальной организации 

природы и общества: выбирать и 

использовать источники 

географической информации для 

определения положения и 

взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и 

взаиморасположение регионов и 

стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства регионов и 

изученных стран; 

3) сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать 

географические особенности 

проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения 

и урбанизации в различных регионах 

мира и изученных странах; 

использовать знания об основных 

географических закономерностях для 

определения географических 

факторов международной 

хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов 

мира и изученных стран по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по 

их месту в международном 

геграфическом разделении труда 

(МГРТ); для классификации стран 

Текущий/тематический- 

 географический 

диктант, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, работа с 

картой, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ  

 

Итоговая  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 

 



 
 

 

отдельных регионов мира, в том 

числе по особенностям 

географического положения, форме 

правления и государственного 

устройства, уровню социально-

экономического развития, типам 

воспроизводства населения с 

использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и 

явлениями в изученных странах; 

природными условиями и 

размещением населения, природными 

условиями и природно-ресурсным 

капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения 

возрастной структуры населения 

отдельных стран зарубежной Европы 

с использованием источников 

географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать 

выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической 

терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять 

изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, 

государство; политико-

географическое положение, 

монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное 

государство; воспроизводство 

населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение 

населения, состав населения, 

структура населения, экономически 

активное население, Индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, 

этнос, плотность населения, миграции 

населения, расселение населения, 

демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие 

страны; ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная 



 
 

 

экономическая интеграция; 

международная хозяйственная 

специализация, международное 

географическое разделение труда; 

отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации 

(ТНК), "сланцевая революция", 

водородная энергетика, "зеленая 

энергетика", органическое сельское 

хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, 

"энергопереход", международные 

экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений 

проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате 

воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения 

(исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений 

находить и использовать различные 

источники географической 

информации для получения новых 

знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и 

тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и 

использовать источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

геоинформационные системы), 

соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики и другие источники 

географической информации для 



 
 

 

выявления закономерностей 

социально-экономических, 

природных и экологических 

процессов и явлений на территории 

регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по 

географическим картам разного 

содержания и другим источникам 

географической информации 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

регионы и страны, а также 

географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические 

факторы международной 

хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием 

источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и 

противоречивую географическую 

информацию о регионах мира и 

странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы 

познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации информации из 

различных источников: находить, 

отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в 

том числе и России), их 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для 

изучения хозяйственного потенциала 

стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на 

территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о 

населении, размещении хозяйства 

регионов мира и изученных стран; их 

отраслевой и территориальной 

структуре их хозяйств, 



 
 

 

географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения 

на основе анализа и интерпретации 

информации из различных 

источников; 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники 

географической информации для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

8) сформированность умений 

применять географические знания для 

объяснения изученных социально-

экономических и геоэкологических 

явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические 

особенности стран с разным уровнем 

социально-экономического развития, 

в том числе объяснять различие в 

составе, структуре и размещении 

населения, в уровне и качестве жизни 

населения; 

объяснять влияние природно-

ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, 

особенности международной 

специализации стран и роль 

географических факторов в ее 

формировании; особенности 

проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с 

использованием источников 

географической информации; 

9) сформированность умений 

применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и 

процессов: оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические 

процессы и явления; политико-



 
 

 

географическое положение 

изученных регионов, стран и России; 

влияние международных миграций на 

демографическую и социально-

экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов 

в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; 

различные точки зрения по 

актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам 

мира и России; изменения 

направления международных 

экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об 

основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных 

путей решения глобальных проблем. 

 

Физика (базовый уровень) 

10 класс  Демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и 

технологий, в практической 

деятельности людей; 

учитывать границы применения 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчета, абсолютно твердое 

тело, идеальный газ, модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел, 

точечный электрический заряд при 

решении физических задач; 

распознавать физические явления 

(процессы) и объяснять их на основе 

законов механики, молекулярно-

кинетической теории строения 

вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности, 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, 

экспериментальная 

работа 

 

 

Промежуточная  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

инерция, взаимодействие тел, 

диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твердых тел, 

изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, 

связь между параметрами состояния 

газа в изопроцессах, электризация тел, 

взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, 

используя физические величины: 

координата, путь, перемещение, 

скорость, ускорение, масса тела, сила, 

импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами; 

описывать изученные тепловые 

свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: 

давление газа, температура, средняя 

кинетическая энергия хаотического 

движения молекул, 

среднеквадратичная скорость молекул, 

количество теплоты, внутренняя 

энергия, работа газа, коэффициент 

полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные электрические 

свойства вещества и электрические 

явления (процессы), используя 

физические величины: электрический 

заряд, электрическое поле, 

напряженность поля, потенциал, 

разность потенциалов; при описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 



 
 

 

обозначения и единицы; указывать 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами; 

анализировать физические процессы и 

явления, используя физические законы 

и принципы: закон всемирного 

тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем 

отсчета, молекулярно-кинетическую 

теорию строения вещества, газовые 

законы, связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, первый 

закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, 

закон Кулона, при этом различать 

словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия 

(границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы 

действия машин, приборов и 

технических устройств; различать 

условия их безопасного использования 

в повседневной жизни; 

выполнять эксперименты по 

исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и 

косвенных измерений, при этом 

формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные 

измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости между 

физическими величинами с 

использованием прямых измерений, 

при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 



 
 

 

соблюдать правила безопасного труда 

при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием измерительных 

устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью, 

используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия 

задачи выбирать физическую модель, 

выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

решать качественные задачи: 

выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием 

изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

использовать при решении учебных 

задач современные информационные 

технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-

популярной информации, полученной 

из различных источников, критически 

анализировать получаемую 

информацию; 

приводить примеры вклада российских 

и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; 

использовать теоретические знания по 

физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

планировать работу группы, 

рационально распределять 

обязанности и планировать 



 
 

 

деятельность в нестандартных 

ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

11 класс  Демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и 

технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и 

единство физической картины мира; 

учитывать границы применения 

изученных физических моделей: 

точечный электрический заряд, луч 

света, точечный источник света, 

ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении 

физических задач; 

распознавать физические явления 

(процессы) и объяснять их на основе 

законов электродинамики и квантовой 

физики: электрическая проводимость, 

тепловое, световое, химическое, 

магнитное действия тока, 

взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током 

и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, 

возникновение линейчатого спектра 

атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства 

вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и 

электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

разность потенциалов, 

электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, 

экспериментальная 

работа 

 

 

Итоговая  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 

 



 
 

 

катушки, энергия электрического и 

магнитного полей, период и частота 

колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, при описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные квантовые 

явления и процессы, используя 

физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, энергия и импульс 

фотона, период полураспада, энергия 

связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать физические процессы и 

явления, используя физические законы 

и принципы: закон Ома, законы 

последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон 

Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения 

света, законы отражения света, законы 

преломления света, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон 

сохранения энергии, закон сохранения 

импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия 

(границы, области) применимости; 

определять направление вектора 

индукции магнитного поля проводника 

с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, 



 
 

 

создаваемое плоским зеркалом, тонкой 

линзой; 

выполнять эксперименты по 

исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и 

косвенных измерений: при этом 

формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные 

измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости 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; 

соблюдать правила безопасного труда 

при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием измерительных 

устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью, 

используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия 

задачи выбирать физическую модель, 

выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

решать качественные задачи: 

выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием 

изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

использовать при решении учебных 

задач современные информационные 



 
 

 

технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-

популярной информации, полученной 

из различных источников, критически 

анализировать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских 

и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, в объяснение 

процессов окружающего мира, в 

развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по 

физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

планировать работу группы, 

рационально распределять 

обязанности и планировать 

деятельность в нестандартных 

ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 
 

Физика (углубленный уровень) 

10 класс  Понимать роль физики в 

экономической, технологической, 

экологической, социальной и 

этической сферах деятельности 

человека, роль и место физики в 

современной научной картине мира, 

значение описательной, 

систематизирующей, объяснительной 

и прогностической функций 

физической теории – механики, 

молекулярной физики и 

термодинамики, роль физической 

теории в формировании представлений 

о физической картине мира; 

различать условия применимости 

моделей физических тел и процессов 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, 

экспериментальная 

работа 

 



 
 

 

(явлений): инерциальная система 

отсчета, абсолютно твердое тело, 

материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, 

абсолютно упругая деформация, 

абсолютно упругое и абсолютно 

неупругое столкновения, модели газа, 

жидкости и твердого 

(кристаллического) тела, идеальный 

газ, точечный заряд, однородное 

электрическое поле; 

различать условия (границы, области) 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и 

ограниченность использования 

частных законов; 

анализировать и объяснять 

механические процессы и явления, 

используя основные положения и 

законы механики (относительность 

механического движения, формулы 

кинематики равноускоренного 

движения, преобразования Галилея для 

скорости и перемещения, законы 

Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения импульса и 

механической энергии, связь работы 

силы с изменением механической 

энергии, условия равновесия твердого 

тела), при этом использовать 

математическое выражение законов, 

указывать условия применимости 

физических законов: преобразований 

Галилея, второго и третьего законов 

Ньютона, законов сохранения 

импульса и механической энергии, 

закона всемирного тяготения; 

анализировать и объяснять тепловые 

процессы и явления, используя 

основные положения молекулярно-

кинетической теории и законы 

молекулярной физики и 

термодинамики (связь давления 

идеального газа со средней 

кинетической энергией теплового 

движения и концентрацией его 

молекул, связь температуры вещества 

со средней кинетической энергией 

теплового движения его частиц, связь 

 

Промежуточная  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

давления идеального газа с 

концентрацией молекул и его 

температурой, уравнение Менделеева-

Клапейрона, первый закон 

термодинамики, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах), при 

этом использовать математическое 

выражение законов, указывать условия 

применимости уравнения Менделеева-

Клапейрона; 

анализировать и объяснять 

электрические явления, используя 

основные положения и законы 

электродинамики (закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического 

поля, принцип суперпозиции 

электрических полей, при этом 

указывая условия применимости 

закона Кулона, а также практически 

важные соотношения: законы Ома для 

участка цепи и для замкнутой 

электрической цепи, закон Джоуля-

Ленца, правила Кирхгофа, законы 

Фарадея для электролиза); 

описывать физические процессы и 

явления, используя величины: 

перемещение, скорость, ускорение, 

импульс тела и системы тел, сила, 

момент силы, давление, потенциальная 

энергия, кинетическая энергия, 

механическая энергия, работа силы, 

центростремительное ускорение, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, 

мощность, энергия взаимодействия 

тела с Землей вблизи ее поверхности, 

энергия упругой деформации 

пружины, количество теплоты, 

абсолютная температура тела, работа в 

термодинамике, внутренняя энергия 

идеального одноатомного газа, работа 

идеального газа, относительная 

влажность воздуха, коэффициент 

полезного действия идеального 

теплового двигателя; электрическое 

поле, напряженность электрического 

поля, напряженность поля точечного 

заряда или заряженного шара в 

вакууме и в диэлектрике, потенциал 

электростатического поля, разность 

потенциалов, электродвижущая сила, 



 
 

 

сила тока, напряжение, мощность тока, 

электрическая емкость плоского 

конденсатора, сопротивление участка 

цепи с последовательным и 

параллельным соединением 

резисторов, энергия электрического 

поля конденсатора; 

объяснять особенности протекания 

физических явлений: механическое 

движение, тепловое движение частиц 

вещества, тепловое равновесие, 

броуновское движение, диффузия, 

испарение, кипение и конденсация, 

плавление и кристаллизация, 

направленность теплопередачи, 

электризация тел, 

эквипотенциальность поверхности 

заряженного проводника; 

проводить исследование зависимости 

одной физической величины от другой 

с использованием прямых измерений, 

при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в 

виде графиков с учетом абсолютных 

погрешностей измерений, делать 

выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения 

физических величин, при этом 

выбирать оптимальный метод 

измерения, оценивать абсолютные и 

относительные погрешности прямых и 

косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке 

предложенной гипотезы: планировать 

эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, 

анализировать полученные результаты 

и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

соблюдать правила безопасного труда 

при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, 

практикума и учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; 

решать расчетные задачи с явно 

заданной и неявно заданной 

физической моделью: на основании 



 
 

 

анализа условия обосновывать выбор 

физической модели, отвечающей 

требованиям задачи, применять 

формулы, законы, закономерности и 

постулаты физических теорий при 

использовании математических 

методов решения задач, проводить 

расчеты на основании имеющихся 

данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с 

учетом полученных результатов; 

решать качественные задачи, 

требующие применения знаний из 

разных разделов курса физики, а также 

интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного 

цикла: выстраивать логическую 

цепочку рассуждений с 

использованием изученных законов, 

закономерностей и физических 

явлений; 

использовать теоретические знания 

для объяснения основных принципов 

работы измерительных приборов, 

технических устройств и 

технологических процессов; 

приводить примеры вклада российских 

и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, в объяснение 

процессов окружающего мира, в 

развитие техники и технологий; 

анализировать и оценивать 

последствия бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической 

безопасности, представлений о 

рациональном природопользовании, а 

также разумном использовании 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого 

общества; 

применять различные способы работы 

с информацией физического 

содержания с использованием 

современных информационных 

технологий, при этом использовать 

современные информационные 

технологии для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-

популярной информации, 



 
 

 

структурирования и интерпретации 

информации, полученной из 

различных источников, критически 

анализировать получаемую 

информацию и оценивать ее 

достоверность как на основе 

имеющихся знаний, так и на основе 

анализа источника информации; 

проявлять организационные и 

познавательные умения 

самостоятельного приобретения новых 

знаний в процессе выполнения 

проектных и учебно-

исследовательских работ; 

работать в группе с исполнением 

различных социальных ролей, 

планировать работу группы, 

рационально распределять 

деятельность в нестандартных 

ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей 

профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического 

профиля. 

 

11 класс  Понимать роль физики в 

экономической, технологической, 

социальной и этической сферах 

деятельности человека, роль и место 

физики в современной научной 

картине мира, роль астрономии в 

практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом 

развитии, значение описательной, 

систематизирующей, объяснительной 

и прогностической функций 

физической теории - электродинамики, 

специальной теории относительности, 

квантовой физики, роль физической 

теории в формировании представлений 

о физической картине мира, место 

физической картины мира в общем 

ряду современных естественно-

научных представлений о природе; 

различать условия применимости 

моделей физических тел и процессов 

(явлений): однородное электрическое и 

однородное магнитное поля, 

гармонические колебания, 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, лабораторная 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, 

экспериментальная 

работа 

 

 

Итоговая  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 

 



 
 

 

математический маятник, идеальный 

пружинный маятник, гармонические 

волны, идеальный колебательный 

контур, тонкая линза, моделей атома, 

атомного ядра и квантовой модели 

света; 

различать условия (границы, области) 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и 

ограниченность использования 

частных законов; 

анализировать и объяснять 

электромагнитные процессы и 

явления, используя основные 

положения и законы электродинамики 

и специальной теории 

относительности (закон сохранения 

электрического заряда, сила Ампера, 

сила Лоренца, закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, связь ЭДС 

самоиндукции в элементе 

электрической цепи со скоростью 

изменения силы тока, постулаты 

специальной теории относительности 

Эйнштейна); 

анализировать и объяснять квантовые 

процессы и явления, используя 

положения квантовой физики 

(уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, первый и второй 

постулаты Бора, принцип соотношения 

неопределенностей Гейзенберга, 

законы сохранения зарядового и 

массового чисел и энергии в ядерных 

реакциях, закон радиоактивного 

распада); 

описывать физические процессы и 

явления, используя величины: 

напряженность электрического поля, 

потенциал электростатического поля, 

разность потенциалов, 

электродвижущая сила, индукция 

магнитного поля, магнитный поток, 

сила Ампера, индуктивность, 

электродвижущая сила самоиндукции, 

энергия магнитного поля проводника с 

током, релятивистский импульс, 

полная энергия, энергия покоя 

свободной частицы, энергия и импульс 

фотона, массовое число и заряд ядра, 



 
 

 

энергия связи ядра; 

объяснять особенности протекания 

физических явлений: 

электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, 

интерференция волн, дифракция, 

дисперсия, полное внутреннее 

отражение, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), альфа- и бета-распады 

ядер, гамма-излучение ядер, 

физические принципы спектрального 

анализа и работы лазера; 

определять направление индукции 

магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строить изображение, создаваемое 

плоским зеркалом, тонкой линзой, и 

рассчитывать его характеристики; 

применять основополагающие 

астрономические понятия, теории и 

законы для анализа и объяснения 

физических процессов, происходящих 

в звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движения 

небесных тел, эволюции звезд и 

Вселенной; 

проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений, при этом 

конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в 

виде графиков с учетом абсолютных 

погрешностей измерений, делать 

выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения 

физических величин, при этом 

выбирать оптимальный метод 

измерения, оценивать абсолютные и 

относительные погрешности прямых и 

косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке 

предложенной гипотезы: планировать 

эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, 

анализировать полученные результаты 

и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

описывать методы получения научных 

астрономических знаний; 

соблюдать правила безопасного труда 



 
 

 

при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, 

практикума и учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; 

решать расчетные задачи с явно 

заданной и неявно заданной 

физической моделью: на основании 

анализа условия выбирать физические 

модели, отвечающие требованиям 

задачи, применять формулы, законы, 

закономерности и постулаты 

физических теорий при использовании 

математических методов решения 

задач, проводить расчеты на основании 

имеющихся данных, анализировать 

результаты и корректировать методы 

решения с учетом полученных 

результатов; 

решать качественные задачи, 

требующие применения знаний из 

разных разделов курса физики, а также 

интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного 

цикла: выстраивать логическую 

цепочку рассуждений с 

использованием изученных законов, 

закономерностей и физических 

явлений; 

использовать теоретические знания 

для объяснения основных принципов 

работы измерительных приборов, 

технических устройств и 

технологических процессов; 

приводить примеры вклада российских 

и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, в объяснение 

процессов окружающего мира, в 

развитие техники и технологий; 

анализировать и оценивать 

последствия бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической 

безопасности, представлений о 

рациональном природопользовании, а 

также разумном использовании 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого 



 
 

 

общества; 

применять различные способы работы 

с информацией физического 

содержания с использованием 

современных информационных 

технологий, при этом использовать 

современные информационные 

технологии для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-

популярной информации, 

структурирования и интерпретации 

информации, полученной из 

различных источников, критически 

анализировать получаемую 

информацию и оценивать ее 

достоверность как на основе 

имеющихся знаний, так и на основе 

анализа источника информации; 

проявлять организационные и 

познавательные умения 

самостоятельного приобретения новых 

знаний в процессе выполнения 

проектных и учебно-

исследовательских работ; 

работать в группе с исполнением 

различных социальных ролей, 

планировать работу группы, 

рационально распределять 

деятельность в нестандартных 

ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей 

профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического 

профиля. 

Химия (базовый уровень) 

10 класс  Сформированность представлений о 

химической составляющей 

естественно-научной картины мира, 

роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и 

культуры личности, ее 

функциональной грамотности, 

необходимой для решения 

практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических 

знаний, которая включает: 

основополагающие понятия 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, учебное задание, 

экспериментальная 

работа. 



 
 

 

(химический элемент, атом, 

электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, 

электроотрицательность, химическая 

связь, структурная формула 

(развернутая и сокращенная), моль, 

молярная масса, молярный объем, 

углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород и 

азотсодержащие соединения, мономер, 

полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения); 

теории и законы (теория строения 

органических веществ А.М. Бутлерова, 

закон сохранения массы веществ); 

закономерности, символический язык 

химии; 

мировоззренческие знания, лежащие в 

основе понимания причинности и 

системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном 

использовании важнейших 

органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять 

характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие 

понятия при описании состава, 

строения и превращений органических 

соединений; 

сформированность умений 

использовать химическую символику 

для составления молекулярных и 

структурных (развернутой, 

сокращенной) формул органических 

веществ и уравнений химических 

реакций, изготавливать модели 

молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений 

устанавливать принадлежность 

изученных органических веществ по 

их составу и строению к 

определенному классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород и 

азотсодержащие соединения, 

 

Промежуточная  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

высокомолекулярные соединения), 

давать им названия по 

систематической номенклатуре 

(IUPAC), а также приводить 

тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, 

пропилен, ацетилен, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, формальдегид, 

ацетальдегид, муравьиная кислота, 

уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, 

фруктоза, крахмал, целлюлоза, 

глицин); 

сформированность умения определять 

виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные); 

сформированность умения применять 

положения теории строения 

органических веществ А.М. Бутлерова 

для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; 

закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений 

характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства 

типичных представителей различных 

классов органических веществ (метан, 

этан, этилен, пропилен, ацетилен, 

бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, 

бензол, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, 

ацетальдегид, муравьиная и уксусная 

кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, 

аминоуксусная кислота), 

иллюстрировать генетическую связь 

между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций 

с использованием структурных 

формул; 

сформированность умения 

характеризовать источники 

углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их 

переработки и практическое 

применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить 

вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объема, 

количества исходного вещества или 

продукта реакции по известным массе, 

объему, количеству одного из 



 
 

 

исходных веществ или продуктов 

реакции); 

сформированность умений владеть 

системой знаний об основных методах 

научного познания, используемых в 

химии при изучении веществ и 

химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, 

моделирование), использовать 

системные химические знания для 

принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с 

веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать 

правила пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила 

обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений 

планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, 

получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции 

органических веществ, денатурация 

белков при нагревании, цветные 

реакции белков) в соответствии с 

правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и 

лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

сформированность умений критически 

анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных 

источников (средства массовой 

информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать 

правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения 

своего здоровья и окружающей 

природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые 

организмы определенных 



 
 

 

органических веществ, понимая смысл 

показателя ПДК (предельно 

допустимой концентрации), пояснять 

на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных 

доступных методах познания веществ 

и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих 

обучающихся: умение использовать 

рельефно точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

 

11 класс  Сформированность представлений о 

химической составляющей 

естественно-научной картины мира, 

роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и 

культуры личности, ее 

функциональной грамотности, 

необходимой для решения 

практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических 

знаний, которая включает: 

основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, изотоп, s-, 

p-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, моль, молярный объем, 

валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), кристаллическая 

решетка, типы химических реакций, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое 

равновесие); 

теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), 

закономерности, символический язык 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, 

экспериментальная 

работа. 

 

Итоговая  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 

 



 
 

 

химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания 

причинности и системности 

химических явлений, фактологические 

сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном 

использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять 

характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие 

понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

сформированность умений 

использовать химическую символику 

для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных неорганических веществ 

(угарный газ, углекислый газ, аммиак, 

гашеная известь, негашеная известь, 

питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять 

валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях 

различного состава, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в 

соединениях, тип кристаллической 

решетки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая), характер среды в 

водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений 

устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу 

к определенному классу/группе 

соединений (простые вещества - 

металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать 

смысл периодического закона Д.И. 

Менделеева и демонстрировать его 

систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции; 

сформированность умений 



 
 

 

характеризовать электронное строение 

атомов химических элементов 1 - 4 

периодов Периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева, используя понятия "s-, p-, 

d-электронные орбитали", 

"энергетические уровни", объяснять 

закономерности изменения свойств 

химических элементов и их 

соединений по периодам и группам 

Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений 

характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических 

веществ различных классов, 

подтверждать существование 

генетической связи между 

неорганическими веществами с 

помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность умения 

классифицировать химические 

реакции по различным признакам 

(числу и составу реагирующих 

веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления 

элементов, обратимости реакции, 

участию катализатора); 

сформированность умений составлять 

уравнения реакций различных типов, 

полные и сокращенные уравнения 

реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции 

идут до конца; 

сформированность умений проводить 

реакции, подтверждающие 

качественный состав различных 

неорганических веществ, распознавать 

опытным путем ионы, 

присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать 

сущность окислительно-

восстановительных реакций 

посредством составления электронного 

баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять 

зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; 

характер смещения химического 



 
 

 

равновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений 

характеризовать химические процессы, 

лежащие в основе промышленного 

получения серной кислоты, аммиака, а 

также сформированность 

представлений об общих научных 

принципах и экологических проблемах 

химического производства; 

сформированность умений проводить 

вычисления с использованием понятия 

"массовая доля вещества в растворе", 

объемных отношений газов при 

химических реакциях, массы вещества 

или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или 

объему одного из участвующих в 

реакции веществ, теплового эффекта 

реакции на основе законов сохранения 

массы веществ, превращения и 

сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать 

правила пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила 

обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений 

планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ 

с помощью универсального 

индикатора, влияние различных 

факторов на скорость химической 

реакции, реакции ионного обмена, 

качественные реакции на сульфат-, 

карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония, решение экспериментальных 

задач по темам "Металлы" и 

"Неметаллы") в соответствии с 

правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и 

лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих 



 
 

 

результатов; 

сформированность умений критически 

анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных 

источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать 

правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения 

своего здоровья и окружающей 

природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, 

понимая смысл показателя ПДК, 

пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм 

человека; 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных 

доступных методах познания веществ 

и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих 

обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

Химия (углубленный уровень) 

10 класс  «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о 

месте и значении органической химии 

в системе естественных наук и ее роли 

в обеспечении устойчивого развития 

человечества в решении проблем 

экологической, энергетической и 

пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых 

материалов, новых источников 

энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических 

знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – 

химический элемент, атом, ядро и 

электронная оболочка атома, s-, p-, d-

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, 

экспериментальная 

работа. 

 

Промежуточная  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

атомные орбитали, основное и 

возбужденное состояния атома, 

гибридизация атомных орбиталей, ион, 

молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, 

углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, структурные 

формулы (развернутые, сокращенные, 

скелетные), изомерия структурная и 

пространственная (геометрическая), 

изомеры, гомологический ряд, 

гомологи, углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие органические 

соединения, мономер, полимер, 

структурное звено, 

высокомолекулярные соединения; 

теории, законы (периодический закон 

Д.И. Менделеева, теория строения 

органических веществ А.М. Бутлерова, 

закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), 

закономерности, символический язык 

химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания 

причинности и системности 

химических явлений; 

представления о механизмах 

химических реакций, 

термодинамических и кинетических 

закономерностях их протекания, о 

взаимном влиянии атомов и групп 

атомов в молекулах (индуктивный и 

мезомерный эффекты, ориентанты I и 

II рода); 

фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном 

использовании важнейших 

органических веществ в быту и 

практической деятельности человека, 

общих научных принципах 

химического производства (на примере 

производства метанола, переработки 

нефти); 

сформированность умений: выявлять 

характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие 

понятия при описании состава, 



 
 

 

строения и свойств органических 

соединений; 

сформированность умений: 

использовать химическую символику 

для составления молекулярных и 

структурных (развернутых, 

сокращенных и скелетных) формул 

органических веществ; 

составлять уравнения химических 

реакций и раскрывать их сущность: 

окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций, 

реакций ионного обмена путем 

составления их полных и сокращенных 

ионных уравнений; 

изготавливать модели молекул 

органических веществ для 

иллюстрации их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений: 

устанавливать принадлежность 

изученных органических веществ по 

их составу и строению к 

определенному классу/группе 

соединений, давать им названия по 

систематической номенклатуре 

(IUPAC) и приводить тривиальные 

названия для отдельных 

представителей органических веществ 

(этилен, ацетилен, толуол, глицерин, 

этиленгликоль, фенол, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, муравьиная 

кислота, уксусная кислота, 

стеариновая, олеиновая, 

пальмитиновая кислоты, глицин, 

аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, 

дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и 

другие); 

сформированность умения определять 

вид химической связи в органических 

соединениях (ковалентная и ионная 

связь, - и -связь, водородная связь); 

сформированность умения применять 

положения теории строения 

органических веществ А.М. Бутлерова 

для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; 

сформированность умений 

характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства 



 
 

 

типичных представителей различных 

классов органических веществ: 

алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов, ароматических 

углеводородов, спиртов, альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот, простых 

и сложных эфиров, жиров, 

нитросоединений и аминов, 

аминокислот, белков, углеводов (моно-

, ди- и полисахаридов), 

иллюстрировать генетическую связь 

между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций 

с использованием структурных 

формул; 

сформированность умения 

подтверждать на конкретных примерах 

характер зависимости реакционной 

способности органических соединений 

от кратности и типа ковалентной связи 

( - и -связи), взаимного влияния 

атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность умения 

характеризовать источники 

углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его 

переработки и практическое 

применение продуктов переработки; 

сформированность владения системой 

знаний о естественно-научных методах 

познания – наблюдении, измерении, 

моделировании, эксперименте 

(реальном и мысленном) и умения 

применять эти знания; 

сформированность умения применять 

основные операции мыслительной 

деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических 

реакций; 

сформированность умений: выявлять 

взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других 

естественно-научных предметов для 

более осознанного понимания 

сущности материального единства 

мира, использовать системные знания 

по органической химии для 

объяснения и прогнозирования 



 
 

 

явлений, имеющих естественно-

научную природу; 

сформированность умений: проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с 

использованием физических величин 

(масса, объем газов, количество 

вещества), характеризующих вещества 

с количественной стороны: расчеты по 

нахождению химической формулы 

вещества по известным массовым 

долям химических элементов, 

продуктам сгорания, плотности 

газообразных веществ; 

сформированность умений: 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой 

веществ, использовать полученные 

знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, 

связанных с химией; 

сформированность умений: 

самостоятельно планировать и 

проводить химический эксперимент 

(получение и изучение свойств 

органических веществ, качественные 

реакции углеводородов различных 

классов и кислородсодержащих 

органических веществ, решение 

экспериментальных задач по 

распознаванию органических веществ) 

с соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием, 

формулировать цель исследования, 

представлять в различной форме 

результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их 

достоверность; 

сформированность умений: 

соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья, 

окружающей природной среды и 

достижения ее устойчивого развития; 

осознавать опасность токсического 

действия на живые организмы 



 
 

 

определенных органических веществ, 

понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность 

применения органических веществ в 

промышленности и в быту с точки 

зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: 

осуществлять целенаправленный 

поиск химической информации в 

различных источниках (научная и 

учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и 

другие), критически анализировать 

химическую информацию, 

перерабатывать ее и использовать в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

11 класс  Сформированность представлений: 

о материальном единстве мира, 

закономерностях и познаваемости 

явлений природы, о месте и значении 

химии в системе естественных наук и 

ее роли в обеспечении устойчивого 

развития, в решении проблем 

экологической, энергетической и 

пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых 

материалов, новых источников 

энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой 

химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия - 

химический элемент, атом, ядро атома, 

изотопы, электронная оболочка атома, 

s-, p-, d-атомные орбитали, основное и 

возбужденное состояния атома, 

гибридизация атомных орбиталей, ион, 

молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), кристаллическая 

решетка, химическая реакция, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, 

степень диссоциации, водородный 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

зачет, 

исследовательская 

работа, 

комбинированная 

работа, конкурс, 

конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, 

практическая работа, 

проект, реферат, 

решение задач, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ, 

экспериментальная 

работа. 

 

Итоговая  -  

учет текущих 

образовательных 

результатов, ЕГЭ. 

 



 
 

 

показатель, окислитель, 

восстановитель, тепловой эффект 

химической реакции, скорость 

химической реакции, химическое 

равновесие; 

теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава веществ, 

закон действующих масс), 

закономерности, символический язык 

химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания 

причинности и системности 

химических явлений; современные 

представления о строении вещества на 

атомном, ионно-молекулярном и 

надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах 

химических реакций, 

термодинамических и кинетических 

закономерностях их протекания, о 

химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах; 

фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном 

использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и 

практической деятельности человека, 

общих научных принципах 

химического производства; 

сформированность умений: выявлять 

характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие 

понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

сформированность умения 

использовать химическую символику 

для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных веществ; 

сформированность умения определять 

валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях, 

вид химической связи (ковалентная, 



 
 

 

ионная, металлическая, водородная), 

тип кристаллической решетки 

конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять 

зависимость свойств веществ от вида 

химической связи и типа 

кристаллической решетки, обменный и 

донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи; 

сформированность умений: 

классифицировать: неорганические 

вещества по их составу, химические 

реакции по различным признакам 

(числу и составу реагирующих 

веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления 

элементов, обратимости, участию 

катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

изучаемых веществ и химических 

реакций; 

сформированность умения раскрывать 

смысл периодического закона Д.И. 

Менделеева и демонстрировать его 

систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции; 

сформированность умений: 

характеризовать электронное строение 

атомов и ионов химических элементов 

первого - четвертого периодов 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева, используя понятия 

"энергетические уровни", 

"энергетические подуровни", "s-, p-, d-

атомные орбитали", "основное и 

возбужденное энергетические 

состояния атома"; 

объяснять закономерности изменения 

свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева, валентные возможности 

атомов элементов на основе строения 

их электронных оболочек; 

сформированность умений: 

характеризовать (описывать) общие 

химические свойства веществ 

различных классов, подтверждать 

существование генетической связи 

между неорганическими веществами с 



 
 

 

помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать 

сущность: 

окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

реакций ионного обмена путем 

составления их полных и сокращенных 

ионных уравнений; 

реакций гидролиза; 

реакций комплексообразования (на 

примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); 

сформированность умения объяснять 

закономерности протекания 

химических реакций с учетом их 

энергетических характеристик, 

характер изменения скорости 

химической реакции в зависимости от 

различных факторов, а также характер 

смещения химического равновесия под 

влиянием внешних воздействий 

(принцип Ле Шателье); 

сформированность умения 

характеризовать химические реакции, 

лежащие в основе промышленного 

получения серной кислоты, аммиака, 

общие научные принципы химических 

производств; целесообразность 

применения неорганических веществ в 

промышленности и в быту с точки 

зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой 

знаний о методах научного познания 

явлений природы - наблюдение, 

измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых в естественных науках, 

умения применять эти знания при 

экспериментальном исследовании 

веществ и для объяснения химических 

явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека и 

в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять 

взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других 

естественно-научных предметов для 

более осознанного понимания 

материального единства мира; 



 
 

 

сформированность умения проводить 

расчеты: 

с использованием понятий "массовая 

доля вещества в растворе" и "молярная 

концентрация"; 

массы вещества или объема газа по 

известному количеству вещества, 

массе или объему одного из 

участвующих в реакции веществ; 

теплового эффекта реакции; 

значения водородного показателя 

растворов кислот и щелочей с 

известной степенью диссоциации; 

массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из 

исходных веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества или 

дано в избытке (имеет примеси); 

доли выхода продукта реакции; 

объемных отношений газов; 

сформированность умений: 

самостоятельно планировать и 

проводить химический эксперимент 

(проведение реакций ионного обмена, 

подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение 

среды растворов веществ с помощью 

индикаторов, изучение влияния 

различных факторов на скорость 

химической реакции, решение 

экспериментальных задач по темам 

"Металлы" и "Неметаллы") с 

соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием, 

формулировать цель исследования, 

представлять в различной форме 

результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их 

достоверность; 

сформированность умений: соблюдать 

правила пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, обращения с 

веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов, 

экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения 



 
 

 

своего здоровья, окружающей 

природной среды и достижения ее 

устойчивого развития, осознавать 

опасность токсического действия на 

живые организмы определенных 

неорганических веществ, понимая 

смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: 

осуществлять целенаправленный 

поиск химической информации в 

различных источниках (научная и 

учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и 

другие), критически анализировать 

химическую информацию, 

перерабатывать ее и использовать в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс  Предметные результаты 

характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в 

понимании существующих проблем 

безопасности и способности 

построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

 Предметные результаты, 

формируемые в ходе изучения ОБЖ, 

должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о 

ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; 

знание правил безопасного поведения 

и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о 

возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, 

транспорте, общественных местах, в 

природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными 

способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание 

порядка действий в экстремальных и 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, 

комбинированная 

работа, конкурс, 

конспект, олимпиада, 

опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

соревнование, тест, 

устный ответ,  

 

Промежуточная -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о 

важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми 

участниками движения, правил 

безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на 

практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

4) знания о способах безопасного 

поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание 

порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских 

знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального 

характера; 

6) знания основ безопасного, 

конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том 

числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного 

поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального 



 
 

 

характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной 

безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при 

угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в 

природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений 

об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, 

государства экстремизма, терроризма; 

знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение 

различать приемы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать 

им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание 

порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, 

при совершении террористического 

акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений 

о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли 

вооруженных сил в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при 

сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной 

политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера; знание 

задач и основных принципов 

организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 

12) знание основ государственной 

системы, российского 

законодательства, направленных на 



 
 

 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении 

безопасности. 

Достижение результатов освоения 

программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную 

программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе 

самостоятельно определять 

последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ. 

11 класс  Предметные результаты 

характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в 

понимании существующих проблем 

безопасности и способности 

построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

 Предметные результаты, 

формируемые в ходе изучения ОБЖ, 

должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о 

ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; 

знание правил безопасного поведения 

и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о 

возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, 

транспорте, общественных местах, в 

природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными 

способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание 

порядка действий в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о 

важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми 

участниками движения, правил 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, 

комбинированная 

работа, конкурс, 

конспект, олимпиада, 

опрос, практическая 

работа, проект, реферат, 

соревнование, тест, 

устный ответ,  

 

Итоговая -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на 

практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

4) знания о способах безопасного 

поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание 

порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских 

знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального 

характера; 

6) знания основ безопасного, 

конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том 

числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного 

поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной 

безопасности, умение применять их на 



 
 

 

практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при 

угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в 

природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений 

об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, 

государства экстремизма, терроризма; 

знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение 

различать приемы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать 

им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание 

порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, 

при совершении террористического 

акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений 

о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли 

вооруженных сил в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при 

сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной 

политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера; знание 

задач и основных принципов 

организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 

12) знание основ государственной 

системы, российского 

законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении 

безопасности. 



 
 

 

Достижение результатов освоения 

программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную 

программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе 

самостоятельно определять 

последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ. 

Физическая культура  

10 класс   Раздел "Знания о физической 

культуре": 

характеризовать физическую культуру 

как явление культуры, ее направления 

и формы организации, роль и значение 

в жизни современного человека и 

общества; 

ориентироваться в основных статьях 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации", руководствоваться ими 

при организации активного отдыха в 

разнообразных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности; 

положительно оценивать связь 

современных оздоровительных систем 

физической культуры и здоровья 

человека, раскрывать их целевое 

назначение и формы организации, 

возможность использовать для 

самостоятельных занятий с учетом 

индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей. 

 Раздел "Организация 

самостоятельных занятий": 

проектировать досуговую 

деятельность с включением в ее 

содержание разнообразных форм 

активного отдыха, тренировочных и 

оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий 

и спортивных соревнований; 

контролировать показатели 

индивидуального здоровья и 

функционального состояния 

организма, использовать их при 

планировании содержания и 

направленности самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, 

оценке ее эффективности; 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

демонстрация техники 

упражнений, доклад, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

соревнование, 

творческая работа, тест, 

тестирование 

физических качеств, 

устный ответ 

 

Промежуточная -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/


 
 

 

планировать системную организацию 

занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и 

контролировать направленность 

тренировочных воздействий на 

повышение физической 

работоспособности и выполнение норм 

Комплекса "Готов к труду и обороне". 

Раздел "Физическое 

совершенствование": 

выполнять упражнения 

корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из 

современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их 

для самостоятельных занятий с учетом 

индивидуальных интересов в 

физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

выполнять упражнения 

общефизической подготовки, 

использовать их в планировании 

кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные 

технические и тактические действия в 

игровых видах спорта в условиях 

учебной и соревновательной 

деятельности, осуществлять судейство 

по одному из освоенных видов 

(футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты 

показателей в развитии основных 

физических качеств, результатов в 

тестовых заданиях Комплекса "Готов к 

труду и обороне". 

11 класс  Раздел "Знания о физической 

культуре": 

характеризовать адаптацию организма 

к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать ее 

этапы при планировании 

самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль 

физической культуры в научной 

организации труда, профилактике 

профессиональных заболеваний и 

Текущий/тематический- 

диалог/полилог, доклад, 

демонстрация техники 

упражнений, доклад, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

соревнование, 

творческая работа, тест, 

тестирование 

физических качеств, 



 
 

 

оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины 

возникновения травм во время 

самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, 

руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой 

помощи. 

Раздел "Организация самостоятельных 

занятий": 

планировать оздоровительные 

мероприятия в режиме учебной и 

трудовой деятельности с целью 

профилактики умственного и 

физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной 

активности основных психических 

процессов; 

организовывать и проводить сеансы 

релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления 

организма после умственных и 

физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по 

подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса 

"Готов к труду и обороне", 

планировать их содержание и 

физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в 

тестовых испытаниях. 

Раздел "Физическое 

совершенствование": 

выполнять упражнения 

корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из 

современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их 

для самостоятельных занятий с учетом 

индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и 

физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приемов и 

защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во 

устный ответ 

 

Итоговая -  

учет текущих 

образовательных 

результатов. 

 



 
 

 

взаимодействии с партнером; 

демонстрировать основные 

технические и тактические действия в 

игровых видах спорта, выполнять их в 

условиях учебной и соревновательной 

деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

выполнять комплексы физических 

упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать 

ежегодные приросты в тестовых 

заданиях Комплекса "Готов к труду и 

обороне". 

Индивидуальный проект 

10 класс  Сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной 

деятельности, а также 

самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

способность постановки цели и 

формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования 

аргументации результатов 

исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Защита проекта  

УК «Программирование на языке Python» 

10 класс  Владение представлениями о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и 

обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», 

«система», «компоненты системы», 

«системный эффект», 

«информационная система», «система 

управления»; 

владение методами поиска 

информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; 

Текущий/тематический- 

 виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 



 
 

 

умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры 

источников их получения и 

направления использования, умение 

классифицировать основные задачи 

анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ 

отклонений), понимать 

последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных 

данных, очистка и оценка качества 

данных, выбор и/или построение 

модели, преобразование данных, 

визуализация данных, интерпретация 

результатов; 

понимание основных принципов 

устройства и функционирования 

современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций 

развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с 

операционными системами, 

основными видами программного 

обеспечения для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о 

компьютерных сетях и их роли в 

современном мире, о базовых 

принципах организации и 

функционирования компьютерных 

сетей, об общих принципах разработки 

и функционирования интернет-

приложений; 

понимание угроз информационной 

безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение 

персональных данных, соблюдение 

требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и 

другими компонентами цифрового 

окружения, понимание правовых основ 

использования компьютерных 

программ, баз данных и работы в сети 

Интернет; 

понимание основных принципов 

дискретизации различных видов 

информации, умение определять 

информационный объѐм текстовых, 

 

Промежуточная - учѐт 

текущих 

образовательных 

результатов 



 
 

 

графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации, 

умение определять среднюю скорость 

передачи данных, оценивать 

изменение времени передачи при 

изменении информационного объѐма 

данных и характеристик канала связи; 

умение использовать при решении 

задач свойства позиционной записи 

чисел, алгоритма построения записи 

числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием и 

построения числа по строке, 

содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с 

заданным основанием, умение 

выполнять арифметические операции в 

позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования 

логических выражений, используя 

законы алгебры логики, умение 

строить логическое выражение в 

дизъюнктивной и конъюнктивной 

нормальных формах по заданной 

таблице истинности, исследовать 

область истинности высказывания, 

содержащего переменные, решать 

несложные логические уравнения и 

системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов 

обработки числовой и текстовой 

информации (запись чисел в 

позиционной системе счисления, 

нахождение всех простых чисел  в 

заданном диапазоне, обработка 

многоразрядных целых чисел, анализ 

символьных строк и других), 

алгоритмов поиска и сортировки, 

умение определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов 

(суммирование элементов массива, 

сортировка массива, переборные 

алгоритмы, двоичный поиск) и 

приводить примеры нескольких 

алгоритмов разной сложности для 

решения одной задачи; 

владение универсальным языком 

программирования высокого уровня 

(Python, Java, C++, C#), 

представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных, умение 



 
 

 

использовать основные управляющие 

конструкции, умение осуществлять 

анализ предложенной программы: 

определять результаты работы 

программы при заданных исходных 

данных, определять, при каких 

исходных данных возможно получение 

указанных результатов, выявлять 

данные, которые могут привести  к 

ошибке в работе программы, 

формулировать предложения по 

улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств и 

облачных сервисов; 

умение использовать электронные 

таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая 

вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение 

уравнений, выбор оптимального 

решения, подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования). 

УК «Актуальные вопросы обществознания» 

10 класс Владеть знаниями об обществе как 

целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных 

сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и 

общественных отношениях; 

социальной динамике и ее формах; 

особенностях процесса цифровизации 

и влияния массовых коммуникаций на 

все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах 

современности; перспективах развития 

современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных 

отношений и сознательной 

деятельности; особенностях 

социализации личности и ее этапах в 

современных условиях; деятельности и 

ее структуре; сознании, самосознании 

и социальном поведении; познании 

мира; истине и ее критериях; формах и 

методах мышления; особенностях 

Текущий/тематический- 

 виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Промежуточная - учѐт 

текущих 

образовательных 

результатов 



 
 

 

профессиональной деятельности в 

области науки; 

об историческом и этническом 

многообразии культур, связи духовной 

и материальной культуры, 

особенностях профессиональной 

деятельности в области науки и 

культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, 

роли государства в экономике, в том 

числе государственной политике 

поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий 

органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных 

решений; особенностях 

профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские 

духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, 

патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и 

свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического 

единства народов России, 

преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, 

общественной стабильности и 

целостности государства на примерах 

разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять 

смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и 

искусства, направлений научно-

технологического развития Российской 

Федерации, при изложении 

собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний, 



 
 

 

включая понятия: общество и его 

типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, 

социальные интересы, глобализация, 

личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, 

духовные ценности, народная 

культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и 

идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, 

экономическая система, 

экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, 

общественные блага, валовой 

внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; 

механизмы государственного 

регулирования экономики, 

международное разделение труда; 

определять различные смыслы 

многозначных понятий, в том числе: 

общество, личность, свобода, 

культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать 

на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках 

понятия и термины, отражающие 

явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и 

формы деятельности; формы познания, 

культуры; виды знания, науки, религий; 

виды и уровни образования в 

Российской Федерации; виды 

налоговых систем, издержек 

производства, безработицы, 

финансовых услуг; типы и виды 

рыночных структур; факторы 

производства; источники 

финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, 

выявлять, объяснять и 

конкретизировать примерами 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной 

культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; 

общественного и индивидуального 

сознания; чувственного и 



 
 

 

рационального познания; народной, 

массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и 

проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и 

качества жизни; спроса и 

предложения; 

характеризовать причины и 

последствия преобразований в 

духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; 

противоречивого характера 

общественного прогресса; 

глобализации; культурного 

многообразия современного общества; 

возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; 

функции образования, науки, религии 

как социальных институтов; морали; 

искусства; экономические функции 

государства; Центрального банка 

Российской Федерации; налоговой 

системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и 

явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в 

таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 

5) Иметь представления о методах 

изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, 

а также специальные методы 

социального познания, в том числе 

социологические опросы, 

биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-

исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при 

изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества», для 

анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм 

общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной 

культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и 



 
 

 

механизмах экономического развития, 

полученной из источников разного 

типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, 

нормативные правовые акты, 

государственные документы 

стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, 

извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в 

информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения при изучении 

разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную 

деятельность с опорой на полученные 

знания об обществе, о его духовной 

культуре и экономической жизни, о 

человеке, его познавательной 

деятельности и творческой активности, 

представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные 

тексты. 

8) Использовать обществоведческие 

знания для взаимодействия с 

представителями других 

национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в 

актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской 



 
 

 

позиции, осознания значимости 

здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования; 

использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных 

задач при изучении разделов «Человек 

в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на 

социальных ценностях и 

приобретенных знаниях о человеке в 

обществе, духовной культуре, об 

экономической жизни общества, 

собственные суждения и аргументы по 

проблемам влияния социокультурных 

факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий 

глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности 

человека; значения культурных 

ценностей и норм в жизни общества, в 

духовном развитии личности; роли 

государства в экономике; путей 

достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические 

положения, в том числе о типах 

общества; многообразии путей и форм 

общественного развития; человеке как 

результате биологической и 

социокультурной эволюции; 

многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; 

особенностях научного познания в 

социально-гуманитарных науках; 

духовных ценностях; субкультуре и 

контркультуре; диалоге культур; 

категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях 

образования и науки в современном 

обществе; свободе совести; значении 

поддержания межконфессионального 

мира в Российской Федерации; 

многообразии функций искусства; 

достижениях современного 

российского искусства; использовании 

мер государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 



 
 

 

Федерации; выборе способов 

рационального экономического 

поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на 

рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и 

бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и 

инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать 

информацию для принятия 

ответственных решений по 

достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при 

реализации прав и обязанностей 

потребителя финансовых услуг с 

учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой 

безопасности. 

11) Оценивать социальную 

информацию по проблемам развития 

современного общества, 

общественного и индивидуального 

сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в 

социально-гуманитарных науках, 

духовной культуры, экономической 

жизни общества, в том числе 

поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; 

соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержащиеся в 

источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать 

практические ситуации и принимать 

решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее 

эффективные способы 

противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственное поведение с 

точки зрения ценностей, социальных 



 
 

 

норм, включая нормы морали и права, 

экономической рациональности; 

осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

 

УК «География будущего» 

10 класс  -понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

-определять количественные и 

качественные характеристики 

географических объектов, 

процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, 

исследований; 

-составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и 

явлений; 
– сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям; 
-выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 

источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные 

связи природно-хозяйственных 
явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные 
признаки географических объектов и 
явлений; 

– выявлять и объяснять географические 
аспекты различных текущих событий и 
ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в 
результате природных и 
антропогенных воздействий; 
-решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее 

Текущий/тематический- 

 виртуальный 

практикум, 

диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, 

зачет, 

исследовательская 

работа, практическая 

работа, проект, реферат, 

творческая работа, 

терминологический 

диктант, тест, устный 

ответ. 

 

Промежуточная - учѐт 

текущих 

образовательных 

результатов 



 
 

 

пригодности для жизни человека; 

-оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах 

мира; 

-объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

– характеризовать географию рынка 

труда; 

-рассчитывать численность 

населения с учетом естественного 

движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

-анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 
– приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 
-определять принадлежность стран 

к одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

-оценивать ресурсообеспеченность 

стран и регионов при помощи 

различных источников информации 

в современных условиях 

функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве; 
оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово- экономических и 

политических отношений; 

-объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового 

хозяйства. 

научится использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для выявления 

и объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; нахождения и 



 
 

 

применения географической 

информации, включая карты, 

статистические материалы; 

правильной оценки важнейших 

социально- экономических событий 

международной жизни, 

геополитической и 

геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного 

развития; понимания географической 

специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития 

международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных 

программ, различных видов 

человеческого общения. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-характеризовать процессы, 

происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

-переводить один вид информации в 

другой посредством анализа 

статистических данных, чтения 

географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

-составлять географические 

описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

-делать прогнозы развития 

географических систем и 

комплексов в результате изменения 

их компонентов; 
– выделять наиболее важные 

экологические, социально-
экономические проблемы; 
давать научное объяснение 

процессам, явлениям, 

закономерностям. 

 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

Содержание и критерии оценивания предметных результатов описаны в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам (положение 

размещено на официальном сайте СОШ №2 во вкладке «Филиал СОШ №3») 

https://school2-zvd.ru/


 
 

 

3. График контрольных мероприятий 

Количество контрольных работ регламентируется рабочими программами. 

График оценочных процедур на каждую четверть размещается на официальном сайте 

СОШ №2 во вкладке «Филиал СОШ №3» (Учебная деятельность).  
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Приложение № 06 к приказу  

от 12.01.2024 № 06-О 

 

Содержательный раздел 

 Рабочая программа  учебного курса «Программирование на языке Python» 

Цель программы: углубленное изучение информатики, формирования навыков современного 

программирования и умений использования перспективных информационных технологий.  

Задачи: 

отобрать талантливых школьников, заинтересованных в овладении профессиональным 

программированием;  

повысить уровень их подготовки в области программирования, математики, физики, основ 

робототехники;  

содействовать развитию творческих способностей к практическому программированию;  

помочь обучающимся овладеть минимумом научно-технических сведений, необходимых для 

активной познавательной деятельности, для решения практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

научить пользоваться различными программно-аппаратными комплексами; 

воспитать устойчивый интерес к методам технического моделирования, проектирования, 

конструирования, программирования; 

выявить и развить у обучающихся технические природные задатки и способности (восприятие, 

воображение, мышление, память и т.п.). 

подготовить обучающихся, способных реализовать свои знания по программированию и 

робототехнике  в олимпиадах различного уровня;  

подготовить школьников по информатике к поступлению в ВУЗы.  

Задачи решаются посредством: 

проведения теоретических (лекций) и практических (лабораторные работы) занятий по 

тематике элективного предмета; 

выбора различных дифференцированных заданий для самостоятельной работы; 

самостоятельного выбора обучающимися объекта для проектирования, разработки и публичной 

защиты проекта; 

Преподавание учебного курса включает традиционные формы работы с обучающимися: 

лекционные, практические (лабораторные) занятия и самостоятельную работу. Занятия  

проводятся в компьютерном классе. Лабораторные (практические) занятия проводятся по 

одному заданию для всех одновременно.  

Самостоятельная работа предназначена для выполнения индивидуального 

дифференцированного задания. Упор в освоении учебного курса делается на практические 

занятия (лабораторные и самостоятельные), доля которых составляет приблизительно 80% от 

объема всего курса.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 



 
 

 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения данного курса на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного права  и информационной 

безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России  в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки  в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе  в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, в том числе за счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным  с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии  и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счѐт понимания 

роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 



 
 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения данного курса на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных 

действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,  его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 



 
 

 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 



 
 

 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения курса обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике 

и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты 

системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных 

(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать 

последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация 

данных, интерпретация результатов; 



 
 

 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовых 

принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 

сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объѐм текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать 

изменение времени передачи при изменении информационного объѐма данных и характеристик 

канала связи; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и 

построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления 

с заданным основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах 

счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, 

умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах 

по заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 

позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел  в заданном диапазоне, 

обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов 

поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов 

(суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный 

поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной 

задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, C#), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использовать основные 

управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: определять 

результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, при каких 

исходных данных возможно получение указанных результатов, выявлять данные, которые 

могут привести  к ошибке в работе программы, формулировать предложения по улучшению 

программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 



 
 

 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение 

задач прогнозирования). 

Содержание учебного курса 

Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с планом работы объединения, инструктаж по ТБ. Практика: Опрос. 

Тренинг на командообразование. 

Раздел 1. Знакомство с языком Python (4,5 часов) 

Теория: 

ОбщиесведенияоязыкеPython.УстановкаPythonнакомпьютер.РежимыработыPython.Чтотакоепро

грамма.Перваяпрограмма.СтруктурапрограммынаязыкеPython.Комментарии. 

Практическая работа 1.1. Установка программы Python Практическая работа 1.2. Режимы 

работы с Python Тест №1. Знакомство с языком Python 

Раздел 2. Переменные и выражения  

Теория: Типы данных. Преобразование типов. Переменные. Оператор присваивания. Имена 

переменных и ключевые слова. 

Выражения. Операции. Порядок выполнения операций. Композиция. 

Ввод и вывод. Ввод данных с клавиатуры. Вывод данных на экран. Пример скрипта, 

использующего ввод и вывод данных. Задачи на элементарные действия с числами. Решение 

задач на элементарные действия с числами. 

Практическая работа 2.1. Работа со справочной системой Практическая работа 2.2. Переменные 

Практическая работа 2.3. Выражения 

Практическая работа 2.5.Задачи на элементарные действия с числами Тест №2.Выражения и 

операции. 

Раздел 3. Условные предложения  

Теория: Логический тип данных. Логические выражения и операторы. Сложные условные 

выражения(логические операции and, or, not).Условный оператор. Альтернативное выполнение. 

Примеры решения задач с условным оператором. Множественное ветвление. Реализация 

ветвления в языке Python. 

Практическая работа 3.1. Логические выражения Практическая работа 3.2. "Условный оператор 

"Практическая работа 3.3. Множественное ветвление Практическая работа 3.4. "Условные 

операторы" 

Самостоятельная работа №1. Решение задач по теме "Условные операторы". Зачетная работа 

№1. "Составление программ с ветвлением". 

Тест №3."Условные операторы". 

Раздел 4. Циклы  

Теория: Понятие цикла. Телоцикла. Условия выполнения тела цикла. Оператор цикла с 

условием. Оператор цикла while. Бесконечные циклы. Альтернативная ветка цикла while. 

Обновление переменной. Краткая форма записи обновления. Примеры использования циклов. 

Оператор цикла с параметром for. Операторы управления циклом. Пример задачи с 

использованием цикла for. Вложенные циклы. Циклы в циклах. Случайные числа. Функция 

randrange. Функция random. Примеры решения задач с циклом. 



 
 

 

Практическая работа 4.1. "Числа Фибоначчи" Практическая работа 4.2. Решение задачи с 

циклом for. 

Практическая работа 4.3. Реализация циклических алгоритмов Практическая работа 4.4. 

Случайные числа 

Практическая работа 4.5. Решение задач с циклом. Самостоятельная работа №2"Составление 

программ с циклом" 

Тест №4. Циклы 

Творческая работа№ 1."Циклы" 

Раздел 5. Функции  

Теория: Создание функций. Параметры и аргументы. Локальные и глобальные переменные. 

Поток выполнения. Функции, возвращающие результат. Анонимные функции, инструкция 

lambda. Примеры решения задач c использованием функций. 

Рекурсивные функции. Вычисление факториала. Числа Фибоначчи. Практическая работа 5.1. 

Создание функций 

Практическая работа 5.2. Локальные переменные 

Практическая работа 5.3. Решение задач с использованием функций Практическая работа 5.4. 

Рекурсивные функции 

Самостоятельная работа №3 по теме "Функции" Тест №5. Функции 

Раздел 6. Строки- последовательности символов 

Теория: Составной тип данных - строка. Доступ по индексу. Длина строки и отрицательные 

индексы. Преобразование типов. Применение цикла для обхода строки. 

Срезы строк. Строки нельзя изменить. Сравнение строк. Оператор in. Модуль string. Операторы 

для всех типов последовательностей(строки, списки, кортежи). Примеры решения задач со 

строками. 

Практическая работа 6.1. Строки 

Практическая работа 6.2. Решение задач со строками. 

Раздел 7. Сложные типы данных  

Теория: Списки. Тип список (list). Индексы. Обход списка. Проверка вхождения в список. 

Добавление в список. Суммирование или изменение списка. Операторы для списков. Срезы 

списков. Удаление списка. Клонирование списков. Списочные параметры. Функция range. 

Списки: примеры решения задач. 

Матрицы. Вложенные списки. Матрицы. Строки и списки. Генераторы списков в Python. 

Кортежи. Присваивание кортежей. Кортежи как возвращаемые значения 

Введение в словари. Тип словарь (dict). Словарные операции. Словарные методы. 

Множества в языке Python. Множества. Множественный тип данных. Описание множеств. 

Операции, допустимые над множествами: объединение, пересечение, разность, включение. 

Оператор определения принадлежности элемента множеству. 

Практическая работа 7.1. Списки. 

Практическая работа 7.2. Решение задач со списками. Тест №7. Списки 

Раздел 8.Стиль программирования и отладка программ  

Стиль программирования. Отладка программ. 

Зачет по курсу «Программирование на языке Python» 

 

Рабочая программа учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» 



 
 

 

Курс предназначен для обучающихся 10 классов, изучающих обществознание на углубленном 

уровне, разработан в соответствии с ФГОС СОО, на основе примерной программы по 

обществознанию ФГОС СОО (сайт www.fgosreestr.ru) 

Изучение программы предназначено для учащихся 10-х классов и рассчитано на 34 часа 

учебного времени (1 час в неделю). 

Основная цель изучения учебного курса «Актуальные вопросы обществознания»: 

 актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; 

 систематизировать, углубить и закрепить понятия высокого уровня теоретического  обобщения; 

Задачи учебного курса: 

 закрепить изученный в основной школе материал курса «Обществознание», углубить 

теоретические представления об общественных и социальных процессах; 

 развивать умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и практического 

характера. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

изучается в 10 классе. Общее количество учебного времени на год обучения составляет 34 часа.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

http://www.fgosreestr.ru/


 
 

 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык 

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 



 
 

 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету 

«Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 



 
 

 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 

методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 



 
 

 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в 

том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, 

в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 



 
 

 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений 

и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; 

познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях 

профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 



 
 

 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 



 
 

 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке 

в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и 

аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 

значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию 

для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению 



 
 

 

личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с 

учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся 

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 

включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

Содержание учебного курса  

Раздел 1. Человек и общество – 10 часов 1. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 2. Социализация индивида. 3. Деятельность 4. Познание мира. 5. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 6. Духовная культура общества. 7. Искусство, 

его основные функции. 8. Образование как социальный институт. 9. Итоговое повторение 

раздела «Человек и общество». 10. Резервный час.  

Раздел 2. Экономика – 16 часов 11. Экономика и экономическая наука. 12. Экономические 

системы. 13. Спрос и предложение. 14. Конкуренция и ее виды. 15. Экономика фирмы. 16. Роль 

государства в экономике. 17. Инфляция. 18. Безработица. 19. Банковская система. 20. 

Финансовые институты. 21. Налоги. 22. Государственный бюджет. 23. Ценные бумаги. 24–25. 

Итоговое повторение раздела «Экономика». 26. Резервный час.  

Раздел 3. Социальные отношения – 9 часов 27. Социальные группы. 28. Социальная 

стратификация. 29. Социальная мобильность. 30. Семья. 31. Социальный контроль. 32. 

Социальный конфликт. 33. Итоговое повторение раздела «Социальные отношения». 

 

Рабочая программа учебного курса «География будущего» 

Пояснительная записка 

Содержание учебного курса «География будущего» является предметно – ориентированным, 

выступает в роли дополнения и углубления к содержанию курса «География». Рубеж веков для 

современного человечества стал на редкость противоречивым в своем содержании. С одной 

стороны, многочисленные и вполне очевидные успехи наиболее развитой части – 

индустриально организованного общества. Никогда еще за всю историю человечества 

огромные массы людей – около миллиарда человек не жили так хорошо. С другой стороны, 

именно в это время обнаружились тревожные факты во всех сферах жизнедеятельности 

мирового сообщества – экономике, социально-политической жизни, экологии, духовной 

культуре, личностной самореализации. С этими проблемами придется столкнуться выходящим 

в жизнь старшеклассникам, им посвящено содержание предлагаемого курса. 



 
 

 

Ценностные ориентиры программы курса определяются тем, что он представляет собой 

интегрированный материал из различных областей знания: географии, социологии, 

политологии, экономики, информационных технологий. Значительная часть работы по этому 

курсу предполагает высокую степень самостоятельности учащихся, поисковую и 

исследовательскую деятельность, применение разнообразных метапредметных умений и 

навыков, что является востребованным современным российским обществом и государством. 

Цели изучения предметного курса. 

Основной целью изучения учебного курса «География будущего» является развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран, формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

Основные задачи: 

Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что исключительно важно 

для целостного осмысления планетарного  сообщества людей, единства природы и общества; 

Формирование глобального мышления в противовес узко понимаемым национальным и 

классовым интересам; 

Развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального характера; 

Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов, 

специфики проявления глобальных проблем в каждой стране; 

Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

Вооружение учащихся специальными и общенаучными умениями, позволяющими им 

самостоятельно «добывать» информацию географического характера по данному курсу, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и к ультурам, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 Место в учебном плане. 

На уровне среднего общего образования учебный курс «География будущего» является 

вариативным для углубленного изучения в классах профильного обучения, представляя собой 

одну из составляющих предметной области «Общественно-научные предметы». 

Программа учебного ( курса «География будущего» рассчитана на 68 учебных часов, на 

изучение курса в каждом классе предполагается выделить 34 часов (1 час в неделю из расчета 

34 учебных недель), может изучаться в рамках различного временного планирования: 



 
 

 

предлагаются варианты планирования для 1 часа в неделю в 10 и 1 часа в неделю в 11 классах, 

либо по 2 часа в неделю в 10 или в 11 классе 

    

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРС «ГЕОГРАФИЯ 

БУДУЩЕГО» 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса «География 

будущего» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся должны отражать: 

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты 

Включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном 

 Планируемые метапредметные результаты 

освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 



 
 

 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 



 
 

 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «География будущего» 

обучающийся научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 



 
 

 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

научится использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы; правильной оценки важнейших социально- экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям. 

Содержание учебного курса:  

Введение. Знакомство со структурой курса. Работа с источниками. Поиск, систематизация, 

анализ и классификация информации использование разнообразных информационных 

источники, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

Глобалистика. Глобальные проблемы и глобальные прогнозы. Глобалистика — учение о 

глобальных проблемах современности: естественнонаучных и общественных. «Пакет» этих 

проблем. Междисциплинарный характер глобалистики и основные направления в ее изучении: 

философское, экономическое, социологическое, экологическое, юридическое, прогностическое, 

географическое и др. Римский клуб и основные направления его деятельности. 

Необходимость мобилизации совместных усилий экономистов, социологов, экологов, юристов, 

химиков, физиков, медиков, географов и других специалистов для исследования глобальных 

проблем. Глобализация и регионализация мира. Классификация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязь глобальных проблем. Международные организации. 

Глобальные прогнозы. 

Политическая глобалистика. Политическая карта мира. Государства мира, политическая 

карта как историческая категория. Формирование политической карты: ретроспектива. Понятие 

о качественных и количественных сдвигах на политической карте. Территории и формы 

организации государства. Унитарное государство, Федеративное государство, Конфедерация. 

Региональная дифференциация мира. Типология государств. Конец биполярного мира и 



 
 

 

концепция мондиализма. Концепция евразийства. Цивилизации как категории глобального 

анализа (Н. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П. Сорокин, М. Вебер, К. Маркс). Мир 

современных цивилизаций в моделях С. Хантингтона и Ф. Фукуямы. Планетарный сдвиг в 

системе ценностей (глобальная революция сознания). Глобализация и вестернизация. 

Антиглобализм. Геополитика. История и современная роль геополитики. Геополитические 

проблемы России и концепция евразийства. Международные отношения. Глобальная проблема 

войны и мира. 

Экономическая карта мира. Экономическая карта мира: показатели экономического развития 

стран. Методология определения уровня развития стран. Типология стран современного мира 

по уровню социально-экономического развития. Концепция мондиализма. Понятие мирового 

(глобального) хозяйства, тенденции его развития. Глобализация хозяйства. Классификация 

стран и основные модели территориальной структуры хозяйства. Экономические арты 

анаморфозы. 

Мир человека будущего. Происхождение человека и «сапинтация». Демографические 

показатели,  их  различия  по  странам  и  регионам  мира.  Демографический  оптимум  и 

демографическая политика. Демографическая обстановка в России. Человеческие расы. 

Этническая мозаика мира. Динамика численности этносов, говорящих на языках 

главенствующих в мире. Многоцветный мир народов. География религий. Христианство. 

Распространение ислама. Локализация национальных религий. География религий. 

Урбанизация как всемирный процесс. Глобальная продовольственная проблема. Источники 

питания в прошлом и сейчас. Качество питания: нормы и факты. География голода. 

Региональные типы питания. Причины голода. Голод и здоровье человека. Мир человека 

будущего: образование, медицина, безопасность. Миграции. Миграционный кризис в 

современном мире. Этническая мозаика мира. Глобальный этнический кризис. Сравнительный 

анализ мировых цивилизаций: индо-буддийская, конфуцианско- буддийская, исламская, 

западная, православно-славянская. Политический радикализм. Диалог как способ обретения 

единства в глобальном мире. Формирование системы глобальной безопасности в человеческом 

измерении. Социальная, духовная, этическая парадигмы действительно гуманного 

мироустройства человечества. 

Рефлексивная часть первой части курса 

Экономика будущего. Роль международного разделения труда. Международная специализация 

и мировое хозяйство. Структура хозяйства и еѐ изменения. Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных хозяйств. Глобализация мировой экономики. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Внешняя торговля. 

Научно-техническая революция. Влияние научно-технической революции на развитие 

промышленности, сельского хозяйства, непроизводственной сферы. Главные тренды научно- 

технической революции: научно-техническая революция и занятость населения. Два взгляда на 

научно-техническую революцию. Энергетическая и сырьевая проблемы. Обеспеченность 

энергоресурсами и переход к энергосберегающему типу экономики. Энергетические проблемы 

России. Истощение земных недр. Дисперсность месторождений. Вторичные ресурсы. Россия и 

глобальный сырьевой кризис. 

Планета будущего: глобальная экологическая проблема. Биосфера как планетарная форма 

организации жизни. Биогеохимический круговорот элементов. Наиболее распространенные 

сценарии гибели земной биосферы, связанные с Солнцем, падением астероида, столкновением с 



 
 

 

кометой. Понятие о техногенезе. Этапы техногенеза. Экспоненциальный рост техногенной 

нагрузки на среду. География военного техногенеза. Изменения глобальной экологической 

среды. Естественное, равновесное, кризисное, критическое, катастрофическое состояния 

природной среды, состояние коллапса Классификация и понятие загрязнений окружающей 

среды. Загрязняющие вещества. Виды загрязнений. Геоэкология и глобальная экология. От 

микроэкосистемы до глобальной экосистемы. Оценка экологической обстановк.и Изучение 

глобальной динамики растительного покрова планеты. Научные изыскания по проблеме 

парникового эффекта. Исследования озоновых дыр, процессов аридизации и опустынивания. 

Исследование биопродуктивности Мирового океана. Изучение динамики ледяного покрова 

Арктики и Антарктики. Атмосфера и ее состав. Загрязнение атмосферы. Явление парникового 

эффекта в атмосфере. Истончение озонового слоя. Вода, ее круговорот и роль в биосфере. 

Водопользование и водопотребление. Загрязнение гидросферы. Очистка и обезвреживание 

сточных вод. Почвы, их роль в развитии живой природы. Земельный фонд мира. Деградация, 

загрязнение и потери пахотных земель. Социальная экология: понятие и объект исследования. 

Среда человека и ее качество. Социоэкология и глобальные модели. Экологическая политика 

государств. Экология и «национальный эгоизм». История бедствий техногенного характера. 

Теория катастроф. Наиболее опасные профессии. Систематизация стихийных природных 

явлений. География стихийных природных явлений. 

Россия в XXI веке. Задачи России в 21 веке. Понятие угрозы и вызова. Основные угрозы: 

экономические диспропорции и технологические вызовы, военная и террористическая угроза. 

Социальные и моральные вызовы. Демографическая угроза. Геополитическая и 

цивилизационная миссия России. 

Роль географии в мире будущего. География будущего – география человека и человеческой 

деятельности. География и картография. Геоинформационные системы. Космическая 

география. 

«Мыслить глобально, действовать локально!»: регионалистика и глобалистика. 

Рефлексивная часть курса. Конференция. Защита творческих работ. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Пояснительная записка 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, практико- ориентированного и диагностико-консультационного 

подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно- личностной) и 

внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 

самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует 

обучающийся после участия в профориентационной программе; 

формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 



 
 

 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем 

будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 

профессиональных проб; 

формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды; 

формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматривается в 

связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим 

воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, а, 

следовательно, профориентационная работа в школах является одним из важнейших 

компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Участие 

образовательной организации во Всероссийском проекте «Билет в будущее» позволит 

реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и получить информационно-

методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию программы 

(педагогов-навигаторов). 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в учебном плане 

основной общеобразовательной программы 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе 

обучающихся 6-11 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из класса в 

класс). 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 6-9 классов основного общего 

образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа курса рассчитана на 24 часа (ежегодно), в рамках которых предусмотрены такие 

формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения 

кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 

коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога. 

Программа для каждого может быть реализована в течение одного учебного года со 

школьниками 8-11 классов, если занятия проводятся 2 раза в неделю, с учетом основных 

активностей проекта в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, март – апрель. 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» с 

программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом рекомендаций Примерной 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 



 
 

 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие учащегося. Это проявляется: 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своѐ отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания; 

в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной 

организацией в рамках курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» программы 

воспитания; 

в возможности проведения единых и общих тематических занятий в разновозрастных группах, 

организованных для профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в Примерной программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлечѐнность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и  

возможность образования на еѐ основе детско-взрослых общностей, ключевое значение 

которых для воспитания подчѐркивается Примерной программой воспитания. 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации 

школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную деятельность, 

организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в первую очередь 

является личностное развитие учащегося. 

Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и интересной 

им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу, насыщая занятия содержанием ценностно значимым для обучающегося. 

Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может быть такой: 

приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, 

размышления учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.п.); проблематизация 

темы предстоящего занятия; работа по теме занятия; рефлексия. Важной особенностью занятий, 

повышающей их развивающий потенциал, является их интерактивность. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»; 

готовность к разнообразной совместной деятельности; 

выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники 



 
 

 

будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

для представителей многих профессий; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той 

сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы 

«человек-природа»; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 



 
 

 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в будущее», на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своѐ развитие, в том числе профессиональное; 

умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 

интернет-источниками; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

обсуждения в группе или в паре; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 

связанные с выбором будущей профессии; 

выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность 

в новых условиях; 



 
 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 

связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную 

для остальных участников программы проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 

рамках занятий, включѐнных в программу проекта «Билет в будущее»; 

выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться 

смягчать конфликты; 

понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 

проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения 

друг с другом; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса по профориентации; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других участников проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

опыту, приобретѐнному в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в 



 
 

 

любой ситуации; 

уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, 

осознанно относиться к ним. 

 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

Раздел 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа) 

Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического (по классам). 

Вводный профориентационный урок «Моя Россия – мои горизонты» (2 часа): 

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - страна 

безграничных возможностей и профессионального развития. Познавательные цифры и факты 

об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в 

будущем. Обзор развития следующих направлений: 

медицина и здоровье; 

архитектура и строительство; 

информационные технологии; 

промышленность и добыча полезных ископаемых; 

сельское хозяйство; 

транспорт и логистика; 

наука и образование; 

безопасность; 

креативные технологии; 

сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы. 

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями различных 

отраслей (сотрудник МЧС, инженер-технолог, ученый и другие). С чего начать проектирование 

собственного профессионального пути. 

 

Тематические профориентационные уроки по классам (2 часа): 

 

В 10 классе: в ходе урока обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: 

естественно-научное направление; 

инженерно-техническое направление; 

информационно-технологическое направление; 

оборонно-спортивное направление; 

производственно-технологическое направление; 

социально-гуманитарное направление; 

финансово-экономическое направление; 

творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле 



 
 

 

специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора. 

В 11 классе: урок направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 

разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора 

профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о 

выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. 

Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы 

самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий развития. 

Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего 

образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как 

первого шага формирования персонального карьерного пути. 

 

Раздел 2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя» (3 

часа). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах 

методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровня готовности к выбору профессии. Версия 6- 

7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и 

не включает диагностику ценностных ориентиров. 

методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика 10-11 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики 

на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением 

«зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 

6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам 

диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации 

с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в 

будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Раздел 3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок» (4 часа). 

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально организованная 

постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия 

Моя история» (очно в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет- платформе 

https://bvbinfo.ru/). Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) 

экономического развития, профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; 

Деловая среда; Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; 

Аграрная среда. 

https://bvbinfo.ru/
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Задачи выставки: 

знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и профессиями, с 

многообразием вариантов профессионального выбора; 

вовлечение, рост мотивации к совершению профессионального выбора; 

помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят развиваться дальше. 

 

Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» (6 часов). 

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная проба как 

средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Разнообразие 

видов, форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных проб. Расширение 

границ понимания профессиональных функций и приобретение обучающимися специфического 

опыта профессиональной деятельности. Проведение профессиональных проб в проекте 

возможно в следующих форматах: очном, онлайн, проба на платформе проекта (проводится в 

образовательной организации). 

При очном формате организуется выездная площадка в организациях профессионального и 

дополнительного образования, центрах опережающей профессиональной подготовки и т.п. 

Очный формат подразумевает непосредственное постоянное присутствие наставника площадки 

в месте проведения мероприятия. 

Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, который 

взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих операций, 

контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени консультирует, оценивает 

результат, дает обратную связь и организует с участниками рефлексию по итогам пробы. 

Проба на платформе проводится на базе образовательной организации с использованием 

дистанционных технологий на интернет-платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/. 

 

Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» (3 часа) 

(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) 

работы) 

Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение 

рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории с учетом 

рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах. 

 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах 

методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровня готовности к выбору профессии.  

Методика 10-11 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики 

на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением 

«зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 

10-11 классов. 

Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-диагностики. Сопровождение 

обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 
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проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Раздел 6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» (4 часа) 

(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам проведения 

всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение персональных рекомендаций 

(по возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных проб и 

мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей (стратегических и тактических). 

Формирование планов образовательных шагов и формулирование траектории развития 

(последовательность реализации целей). 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

формирование интереса к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; 

развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 10–11 классов. В 2023–2024 учебном году 

запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 
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мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребѐнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

соответствие датам календаря; 

значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие 

со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию 

их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя 

из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

Историческая память 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 



 
 

 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах 

– единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

Преемственность поколений 

каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, продолжает его 

достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях 

бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 

поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые 

были характерны для наших предков, людей далѐких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству. 

Патриотизм — любовь к Родине 

патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 

родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 

историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

Доброта, добрые дела 

доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 

ожидания благодарности; 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена 

в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

Семья и семейные ценности 

семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять 

на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 



 
 

 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

Культура России 

культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его 

истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы 

быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

Наука на службе Родины 

наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 

года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 

послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 

которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся 

педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 



 
 

 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу 

грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы 

курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о 

чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, 

как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного 

кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. 

Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и 

культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают 

особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным 

примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 



 
 

 

главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. 

Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что 

мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что 

в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали 

всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сѐстры милосердия – история и 

современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. Способы передачи информации 

до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная 

Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное 

отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность 

каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 

фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 

дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся 

к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 

190-летие великого русского учѐного-химика, специалиста во многих областях науки и 



 
 

 

искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой 

в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим 

профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти 

вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 

важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. 

Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские

 силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,  автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, 

герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 

потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать 

эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


 
 

 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-



 
 

 

направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 

учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе 

«Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах 



 
 

 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность 

умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; сформированность представлений  об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; сформированность 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. География: владение представлениями о современной географической 

науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов природных, социально- экономических и 

экологических процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 



 
 

 

отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания; сформированность 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; владение 

знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность 

умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность 

представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 



 
 

 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления 

и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность 

личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; сформированность 

способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной 

системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 


