
1 
 

  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ:   

  

1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка.  

1.1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

1.2.1. Общие положения. 

1.2.2. Структура планирования результатов. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

2. Содержательный раздел   

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности  

2.3. Рабочая программа воспитания   

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план основного общего образования, календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности.   

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Приложение 1 Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности  

Приложение 2 Рабочая программа воспитания   

 



3 
 

1. Целевой раздел  

  

1.1. Пояснительная записка   

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) МБОУ СШ № 35 разработана в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; требованиями федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в действующей редакции) и с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола от 04 февраля 

2020 № 1/20) (в редакции приказа №11/1-О от 17.01.2020). Срок реализации ООП ООО – 5 

лет.  

Изменения и дополнения в ООП ООО вносятся на основании приказа директора 

образовательной организации.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования   

          Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ СШ № 35 являются:   
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;   
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.   
          Задачи основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СШ № 35: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);   

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;   
- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;   
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;   
- взаимодействие МБОУ СШ № 35 при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;   

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
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числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;   

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;   

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия;   

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;   

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования   

        Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход.         

Системно-деятельностный подход интегрирует системный подход к организации 

образовательного процесса и его деятельностную интерпретацию, т. е. понимание 

образовательного процесса как совокупности многообразных взаимосвязанных и 

взаимообусловленных видов деятельности всех задействованных в нем субъектов.   

        Деятельностные принципы:   
- принцип единства сознания и деятельности: сознание не просто «проявляется 

и формируется» в деятельности как отдельная реальность — оно «встроено» в деятельность 

и неразрывно с ней;   

- принцип субъектности: деятельность рассматривается как деятельность 

индивида, как его атрибут;   

- принцип системности: деятельность раскладывается на отдельные действия 

(цели, задачи, средства, корректировка, результат); личность человека — совокупность всех 

видов деятельности, которые он освоил;   

- принцип культурсообразности: образование должно способствовать 

освоению обучающимся совокупности тех форм и видов деятельности, которые 

осуществляет данное сообщество;   

- принцип учета ведущих видов деятельности и закономерностей их смены;   

- принцип учета зоны ближайшего развития и организация в ней совместной 

деятельности детей и взрослых;   

- принцип развития обучающегося в образовательном процессе посредством 

расширения круга доступных ему видов и форм деятельности;   

- принцип сотрудничества при организации различных видов деятельности и 

управлении ими.   

            Системно-деятельностный подход предполагает:   

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного состава;   

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;   
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- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;   

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей инвалидов и детей с ОВЗ.   

         Антропологический подход предполагает соотнесение любого знания об 

образовательных явлениях и процессах со знаниями о природе человека и позволяет 

проектировать образовательный процесс исходя из ориентации на закономерности 

развития человека как такового.  

        Принципы антропологического подхода:   

- целостности и уникальности человека;   

- единства общего, особенного и единичного в познании человека;   

- осмысления сущности воспитания как взаимодействия общечеловеческого, 

конкретно-исторического и этнического компонентов культуры;   

- неопределенности результатов педагогического воздействия, неизмеримости 

человека, невозможности его исчерпывающего постижения;   

- возможности как главного модуса человеческого существования: человек 

способен приспосабливаться к любой среде, переходить из среды в среду, человек есть в 

той мере, в какой он себя делает;   

- признания способности человека к саморазвитию и самовоспитанию, 

предусматривающий приоритет инициативы воспитанника в выборе способов 

жизнедеятельности как способов самореализации;   

- креативности, обязывающий использовать только те педагогические формы 

и методы, которые создают условия для творческой самореализации воспитанника;  

- диалогизма, обеспечивающий субъект-субъектный характер 

взаимоотношений воспитательного процесса, их ценностно-смысловое равенство в 

воспитании и самовоспитании, создающий возможность свободной самореализации 

субъектов воспитательного процесса в их общении с собой, с другими, с культурой;  

- свободы самовыражения и самостановления личности в процессе образования;   

- признания понимания и взаимопонимания в качестве необходимого и 

достаточного условия гуманности и эффективности любых педагогических методов, форм 

и средств.   

- Аксиологический подход дает возможность определить совокупность 

приоритетных ценностей в образовании и саморазвитии личности, что позволяет 

исследовать и проектировать образовательный процесс исходя из закономерностей 

развития ценностного мира человека.   

         Принципы аксиологического подхода:   
- историческая и социокультурная изменчивость образовательных ценностей;   

- взаимосвязь социокультурных и образовательных ценностей;   

- равноправие философских взглядов в рамках единой гуманистической 

системы ценностей при сохранении разнообразия их культурных и этнических 

особенностей;   

- интеграция традиционных и инновационных ценностей;   
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- экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагматизм вместо 

споров об основаниях ценностей;   

- диалог и обретение смыслов относительно культурных ценностей.   

         Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов.   

        Принципы компетентностного подхода:   
- смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

обучающихся;  

- содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем;   

смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у обучаемых  опыта  решения познавательных, коммуникативных, 

организационных и иных проблем, составляющих содержание образования;   

- оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

сформированности компетенций, достигнутых на определенном этапе обучения.  

Краткая характеристика МБОУ СШ № 35. 

МБОУ СШ № 35 располагается в округе Майская горка города Архангельска. На 

территории округа находятся объекты социальной инфрастуктуры:  

здравохранение городская клиническая больница № 4 (со взрослой и детской 

поликлиниками), стоматологическая поликлиника № 2, филиал городской поликлиники 

№ 2, центр амбулаторного гемодиализа, областной центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины;  

образование: высшая школа педагогики и психологии САФУ, филиал торгово-

экономического колледжа, эколого-биологический лицей), гимназия № 25, школы № 32 

(соловецких юнг), 35, 95, школа ДОСААФ; 

культура: Молодежный культурный центр «Луч» и его филиалы в микрорайоне 3-го 

лесозавода и на острове Краснофлотский, выставочный и культурно-развлекательный 

центр «Норд-экспо», развлекательный комплекс М33. Библиотеки: детская, округа Майская 

Горка; 

социальная сфера: областной центр реабилитации «Родник», Архангельский центр 

комплексного социального обслуживания, Приморский центр комплексного социального 

обслуживания (Приморский район Архангельской области).  

В 2019 году в округе после реконструкции и благоустройства открыт парк Майский, 

расположенный вдоль берега р. Северной Двины и Ленинградского проспекта от ул. 

Прокопия Галушина до ул. Красной Звезды. 

Микрорайон школы представлен двухэтажными, пятиэтажными и девятиэтажными 

жилыми домами, развитой инфраструктурой: детские сады, спортивные площадки, 

торговые центры. Контингент жителей микрорайона в основном составляют служащие 

различного уровня со стабильным средним доходом, имеющие 1-3 детей.  Среди 

обучающихся школы (на 01.09.2022 года – 1486 человек) из неполных семей – 28 %, дети-

сироты и оставшиеся без попечения родителей – 1,14 %, из многодетных семей – 8 %, из 

малообеспеченных семей – 1,4 %.  На профилактических учётах в КДН и ЗП, ОДН, ВШУ – 

0,87 %. 

МБОУ СШ 35 активно сотрудничает с организациями различного уровня. 

За школой закреплены следующие территории городского округа «Город 

Архангельск»: 

Проспект Ленинградский С 29 по 143 
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Улица Красной Звезды Все дома 

Улица Кооперативная Все дома 

Улица Гоголя Все дома 

Улица Лесопильщиков Все дома 

Улица Поселковая Все дома 

Улица Шенкурская Все дома 

Улица Энтузиастов С 1 по 23 

Улица Некрасова Все дома 

Улица Овощная Все дома 

Улица Федора Абрамова Все дома 

Улица Прокопия Галушина 3, 4, 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 

Улица Полины Осипенко Вся нечетная сторона 

Улица Октябрят Все дома 

Улица Садовая поляна Все дома 

Улица Вельская 28 – 46 

Улица Рабочая Все дома 

Улица Первомайская Все дома 

Проспект Московский 40, 43, 43 корп. 3, 45, 50, 52, 54, 55, 55 корп. 1,  

55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4, 55 корп. 5,  

55 корп. 6, 57 

Улица Карпогорская 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 28, 32 

Располагается в типовом 4-хэтажном кирпичном здании исполнения с полным 

благоустройством, имеется большой и малый спортивный зал, актовый зал, спортивная 

площадка, музей, библиотека. 

Направления Сведения 

Название (по Уставу)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 35 

имени Героя Советского Союза П.И. Галушина" 

Сокращенное 

наименование  

 

МБОУ СШ № 35 

Юридический адрес  

 

163009, Архангельская обл., гор. Архангельск, ул. Федора 

Абрамова д. 14 

Фактический адрес  

 

163009, Архангельская обл., гор. Архангельск, ул. Федора 

Абрамова д. 14 
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Тип учреждения  

 

Бюджетное учреждение  

 

Тип образовательного 

Учреждения  

 

общеобразовательное учреждение  

 

Организационно-правовая 

форма  

 

Учреждение  

 

Учредитель Учреждения  

 

Муниципальное образование «Город Архангельск»  

 

Собственник имущества 

Учреждения  

 

Муниципальное образование «Город Архангельск»  

 

Директор  

 

Сидорук Елена Александровна 

Телефон/факс  

 

8(8182) 66-49-50 

E-mail  

 

mbou.35@yandex.ru 

Сайт  

 

https://arch-school-35.ucoz.ru/ 

Нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность  

 

1. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 07.08.2015 № 5906 с Приложением №1  

2. Свидетельство о государственной аккредитации от 

28.09.2021 года № 4000 с приложением № 1 

 

Количество смен  

 

две 

Количество классов  

 

52 

Режим работы  

 

Школа работает в соответствии с календарным учебным 

графиком. Календарный учебный график утверждается 

директором Учреждения.  

 

На уровне основного общего образования в школе функционируют классы с углубленным 

изучением математики и кадетские классы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования   

1.2.1. Общие положения   
         Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с 

другой.   

         В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

- личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
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обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.   

         В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.   

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

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей.   

        В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации.   

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Ученик научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся.   

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Ученик научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.   

В блоке «Ученик получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
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повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Ученик получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Ученик научится». Основные цели такого включения - предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.   

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.   

1.2.3. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; уважительное отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как согласования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
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5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; усвоение ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). 

7. Сформированость коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности.  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоенность 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов.  

Метапредметный результат включает в себя освоенные обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как: система, факт, 

закономерность, феномен, движение, преемственность, время, речевая деятельность и 

речевая коммуникация, тема, цель основная мысль, основная и дополнительная 

информация, основные изобразительные средства, способы обозначения, рассуждения и 

умозаключения; дедукция и индукция, методы обоснования истины: доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практика, объяснение и понимание, виды объяснений; 

парадоксы, спор, дискуссия, полемика, аксиомы и теоремы, гипотеза и опровержение, 

контрпример; преобразование информации по формальным правилам; алгоритмы, блок-

схемы, логические значения, операции, выражения, алгоритмические конструкции (имена, 

ветвление, циклы), задачи, подзадачи, обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  

В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. В ходе изучения всех учебных предметов, 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать 

практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

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

ходу его реализации;  

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 
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результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно 

оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности;  

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности;  

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на 

различном предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, строить 

логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, делать 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; умение работать с метафорами;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного 

чтения;  

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций 

и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций 

при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи и внутренней речи;  

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

владение устной и письменной речью; умение строить монологическое контекстное 

высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

овладение основами коммуникативной рефлексии;  

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ- 

компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков 

решения социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции; формирование умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных технологий;  

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 

безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств.  

1.2.5. Предметные результаты   

5 класс русский язык 

Общие сведения о языке 



14 
 

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 объёмом 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 объёмом 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 объёмом не менее 100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и 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 

объём 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 объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 

15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с 

учётом 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 функционально-

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. 
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Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и 

более предложений; классные сочинения объёмом 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 её 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 разделительныхъ 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 словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

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 нулём 

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 
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после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; 

ы — и после ц.  

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 имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.  

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 имён существительных.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных.  

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о 

— е (ё) 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 

имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; нормы 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 (неопределённой 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).  
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Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы 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 осложнённых 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 неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые 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 (распространённые и 

нераспространённые); 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), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы 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.  

5 класс родной русский язык 

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; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы; 

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; 
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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 определённую стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

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 учётом 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 имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

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 учётом 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; 

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; 

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 учётом речевой ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 
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редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

5 класс литература 

Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического;    

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: 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 учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы 

для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

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; 

планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя 

и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

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. 

5 класс родная литература 

Выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа 
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в контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые для 

русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе; 

иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; о русских национальных традициях в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, 

о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 

оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с 

разными источниками информации. 

5 класс «Занимательный русский язык» 

Иметь представление об основных разделах лингвистики, об уровнях системы 

современного русского языка, об основных единицах каждого уровня. 

5 класс «Язык мой – друг мой» (курс внеурочной деятельности) 

5 класс математика (базовый уровень) 

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. 

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. 
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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, изображённых 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 объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

5 класс математика (углубленный уровень) 

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. 

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. 
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Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых 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 объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

5 класс география 

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; 

различать вклад великих путешественников в географическое 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; 

различать вклад великих путешественников в географическое 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», «горизонтали», «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 времён 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; 
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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). 

5 - 6класс биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы. 
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Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких +источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
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5 класс история 

 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: 

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 др.); 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:  

а) государственного устройства древних обществ;  

б) положения основных групп населения;  

в) 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; 
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выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в 

форме сообщения, альбома. 

6 класс русский язык 

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 объёмом 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) объёмом не менее 

4 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 объёмом не менее 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 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 объём 

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 объёмом 100—110 слов; словарного 

диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, 

составленного с учётом 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 функционально-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 соотнесённость глагольных форм. 
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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 объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 100 слов с учётом 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 её 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. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

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. 
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Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, 

сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы 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 нормы 

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 нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 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. 

6 класс родной русский язык 

Язык и культура: 

 понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, 

приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках изученного);  
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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);  

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном 

русском языке; комментировать причины лексических заимствований; характеризовать 

процессы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных 

культур, приводить примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной лексики; 

целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;  

характеризовать причины пополнения лексического состава языка; определять 

значения современных неологизмов (в рамках изученного);  

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;  

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 отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); различать 

варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, 

омонимов;  

употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, 

порядковые и количественные числительные в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и 

письменной речи;  

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); корректировать 

свою речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка;  

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.;  

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; 

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;  

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, 

пояснение, собственно описание);  
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уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» 

и др.) в ситуациях неформального общения;  

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на 

уроке) в письменной и устной форме;  

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, 

способствующие его композиционному оформлению;  

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

6 класс литература 

Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанное (с учётом 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-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 учётом 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); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 
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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; 

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; 

планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

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. 

6 класс родная литература 

Выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, 

проблематики, образов; осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме; 

иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России, о русских национальных традициях в произведениях о русской 

масленице, о родном крае и русском доме; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—1856 

годов, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности 

и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 

учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и простейшими способами её обработки и презентации. 

6 класс «Занимательная грамматика» (курс) 

6 класс математика (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены 

в курсе «Математика» 6 класс. Развитие логических представлений и навыков логического 

мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе. 

Освоение учебного курса «Математика» в 6 класс основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

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 приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 
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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 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, объёма 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, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные 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, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 
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Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

6 класс математика (углубленный уровень) 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены 

в курсе «Математика» 6 класс. Развитие логических представлений и навыков логического 

мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе. 

Освоение учебного курса «Математика» в 6 класс основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

  

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 приёмы, 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 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, объёма 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. 
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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, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные 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, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

6 класс функциональная грамотность 

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 приёмы, 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. 

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, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин. 

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. 

Находить, используя чертёжные 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; 
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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, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

6 класс география 

формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ученик научится:  

использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 



36 
 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

Ученик получит возможность научиться: 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

6 класс история России 

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; 

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; 
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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: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) 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: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) 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). 

6 класс Всеобщая история 

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; 

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: 
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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: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) 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: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) 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 русский язык 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения,  анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

7 класс родной русский язык 

Обучающийся  научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; - владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и правильно их 

переносить; 
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определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

7 класс литература 

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
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интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

• работать  с разными источниками информации и владеть основными 

способами ее обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой  

природе художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их  

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,  

аргументировано оценивать их. 

 

2.  Содержание предмета. 

Введение (1 час). 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу 

Устное народное творчество (4 часа). 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для 

внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. (Внеклассное чтение) «Садко». Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
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Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (3часа). 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века (2 часа). 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века (30 часов). 

Александр Сергеевич Пушкин (6ч.) Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов (3ч.). Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» 
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Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») 

— готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь (5 ч.). Краткий рассказ о писателе ■ 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда».(Внеклассное чтение). Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой (1ч.). Слово о поэте. (Внеклассное чтение) 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов (4 ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 
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угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». (Внеклассное чтение»). Многогранность ко-

мического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» (1 час). 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века (21 час). 

Максим Горький (4 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». (Внеклассное чтение). Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) Леонид 

Николаевич Андреев (1 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире».(Внеклассное чтение). Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак (1 ч.). Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны (1 час). 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов (1 ч.). Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 
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Евгений Иванович Носов (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (1 ч.). (Внеклассное чтение). Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (1 час). 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 

и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев (1 ч.) (Внеклассное чтение).   «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1 ч.) 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя 

Песни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский. (Внеклассное чтение).   

«Доченьки»;   И. Гофф.   «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Ли-

рические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России (1 ч.) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы (6 часов). 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

7 класс родная литература 
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понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Семиклассник научится: 

осознавать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России; 

осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст. 

осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  

воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного-художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.,  

участвовать в обсуждении прочитанного; 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера;  

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

сознательно планировать свое досуговое чтение, в том числе произведений родной 

(русской литературы);  
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развивать свои творческие способности путем приобщения к родной литературе как 

искусству слова и предмету национальной гордости. 

осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;       

2.Содержание. 

Жизнь и записи былин на Севере. Северные сказители и собиратели былин. 

Творчество М. Кривополеновой. Северная лирическая песня. Б.В. Шергин «Для 

увеселения». Красота природы Севера и духовная и физическая красота его людей. С.Г. 

Писахов. Очерки «Уходящий старый быт…» Крайний Север (творчество Пэля Пунух)  

Стихи ненецких поэтов. (В.Н. Ледков, А.И. Пичков, П.А. Явтынский) Память о 

Ломоносове. (памятники М.В. Ломоносову; сб. Ю.С. Фомина «Куростров и Ломоносов») 

Жизнь и творчество А.Грина в северной ссылке. (чтение отрывков из повести А. Грина 

«Таинственный лес» «Охотник и петушок») «Алые паруса» (отзыв о прочитанной книге). 

7 класс «Секреты орфографии и пунктуации» (внеурочная деятельность) 

7 класс математика базовый уровень (алгебра) 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Представление рационального числа десятичной дробью. Степень с натуральным 

показателем. Числовые неравенства. Числовое равенство. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое. Меры 

рассеивания: размах. Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. Решение задач на 

нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический, перебор вариантов. 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных выражений. 

Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

Понятие уравнения и корня уравнения. Решение линейных уравнений. Решение 

задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты. 

Основные методы решения текстовых задач: алгебраический, перебор вариантов. 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

График линейной функции. График квадратичной функции (парабола). График функции

y x
. Расстояние между точками координатной прямой. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Факториал числа. 
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности.  

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Петр I, школа 

математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. 

7 класс математика базовый уровень (геометрия) 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла 

и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. Прямой угол. Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний). Расстояние между точками. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. От земледелия к геометрии. Пифагор 

и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. «Начала» Евклида. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Окружность, круг, их 

элементы и свойства. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному. 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. «Начала» 

Евклида. Л Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. Роль российских учёных 

в развитии математики: Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Расстояние между точками. Расстояние от точки 

до прямой. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам. Геометрия и искусство. Геометрические закономерности 

окружающего мира. 

7 класс математика углубленный уровень 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Понятие 

уравнения и корня уравнения. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с 

параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Решение текстовых задач арифметическим 
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способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 

при решении задачи. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при 

их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. Решение 

задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, 

луч. 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику. Свойства и график линейной функции. 

Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от 

её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Табличное представление данных, извлечение информации из таблиц. 

Понятие уравнения и корня уравнения. Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы 

уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы линейных уравнений с 

параметром. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. Решение 

задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. Нечисловые ряды данных. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Понятие уравнения и корня уравнения. 

Уравнения вида
nx a . Таблицы распределения. 

Одночлен. Действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Таблицы распределения. 

Многочлен. Действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы 

сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Процентные 

расчеты. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Понятие уравнения и корня 

уравнения. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение.  

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику. Непрерывность функции. Кусочно-

заданные функции. Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. 

7 класс избранные вопросы математики (курс внеурочной деятельности) 
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Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Числовое равенство. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. Анализ возможных 

ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов 

выполняемых работ при совместной работе. Решение логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов, таблиц. Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический, алгебраический. Появление графиков функций. Уравнение с двумя 

переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая 

интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. Степень с натуральным показателем и 

её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен. Алгебраическая дробь. Сокращение алгебраических дробей. Многочлен. 

Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы 

сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, 

круг. Прямой угол. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Инструменты для измерений и построений; 

измерение и вычисление углов, длин (расстояний). Расстояние между точками. 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Окружность, круг, их элементы и свойства. 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Прямой угол. 

Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрические 

построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Расстояние между точками. Расстояние от точки 

до прямой. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

7 класс функциональная грамотность (курс) 

Что такое налоги и почему мы их должны платить? Виды налогов. Подоходный 

налог. Какие налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые льготы. Что такое 

государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? Виды социальных 

пособий. Если человек потерял работу. История возникновения банков. Как накопить, 

чтобы купить? Всё про кредит. 

Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст 

как источник информации. Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 
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Общественная ситуация в текстах. Работа с текстом: как преобразовать текстовую 

информацию с учетом цели дальнейшего использования? Типы текстов: текст – объяснение 

(объяснительное сочинение, резюме толкование, определение). Поиск комментариев, 

подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. Типы задач на 

грамотность. Позиционные задачи. Работа с несплошным текстом: информационные листы 

и объявления, графики и диаграммы. 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых 

соглашений. Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной 

функции. Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную 

работу. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. Решение задач 

реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. Статистические явления, представленные в различной форме: 

текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы. Решение геометрических 

задач исследовательского характера. 

Почему все тела нам кажутся сплошными: молекулярное строение твёрдых тел, 

жидкостей и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. Механическое движение. 

Инерция Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды деформации. 

Усталость материалов. Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. 

Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения. Давление воды в морях и океанах. 

Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы. Исследование океана. 

Использование подводных дронов. Растения. Генная модификация растений. Внешнее 

строение дождевого червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и внутреннее птицы. Сезонная 

миграция. 

7 класс биология 

Общие сведения о животном мире (2 часа)  

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.  

Региональное содержание: 

Р.С. №1 «Ископаемые животные Архангельской области» 

Раздел 1. Многообразие животных (34 часа)  

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы.  

Многоклеточные животные. 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни  человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека.  

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  
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Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. 

Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Земноводные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни  человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Значение в природе 

и жизни  человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрации: 

Живых инфузорий, микропрепаратов простейших, микропрепаратов гидры, 

образцов кораллов, влажных препаратов медуз,  

разнообразных моллюсков и их раковин, морских звезд и других иглокожих.  

Лабораторные работы: 

Л.Р. №1 «Изучение внешнего строения дождевого червя». 

Л.Р. №2 «Изучение внешнего строения (речного рака) и многообразия 

членистоногих Архангельской области». 

Л.Р. №3 «Изучение представителей отрядов насекомых». 

Л.Р. №4 «Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни». 

Л.Р. №5 «Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом 

жизни». 

Л.Р. №6 «Выявление особенностей строения птиц в связи с образом жизни». 

Л.Р. №7 «Изучение внешнего строения и внутреннего строения млекопитающего». 

Экскурсия: 

№1 «Изучение представителей отрядов птиц Архангельской области». 

Региональное содержание: 

Р.С. №2 «Простейшие Архангельской области». 

Р.С. №3 «Многообразие Губок Архангельской области». 

Р.С. №4 «Представители кишечнополостных Белого моря». 

Р.С. №5 «Многообразие, особенности строения, значение плоских червей 

Архангельской области». 

Р.С. №6 «Многообразие, особенности строения, значение круглых  червей 

Архангельской области». 

Р.С. №7 «Основные представители кольчецов Архангельской области». 

Р.С. №8 «Моллюски Архангельской области». 

Р.С. №9 «Биологические и экологические особенности иглокожих Архангельской 

области». 

Р.С. №10 «Многообразие членистоногих Архангельской области». 

Р.С. №11 «Представители  паукообразных Архангельской области». 

Р.С. №12, 13 «Представители отрядов насекомых Архангельской области».  

Р.С. №14 «Красная книга Архангельской области». 

Р.С. №15 «Представители класса круглоротых в Архангельской области».  

Р.С. №16 «Многообразие, охрана и разведение рыб в Архангельской области». 



53 
 

Р.С. №17 «Земноводные Архангельской области». 

Р.С. №18 «Разнообразие пресмыкающихся Архангельской области». 

Р.С. №19, 20 «Представители отрядов птиц Архангельской области». 

Р.С. №21 «Изучение представителей отрядов птиц Архангельской области». 

Р.С. №22, 23 «Представители отрядов млекопитающих  Архангельской области». 

Р.С. №24 «Млекопитающие  Архангельской области». 

Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем 

у животных (14 часов)  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ 

и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Поведение домашних животных в 

Архангельске. 

Лабораторные работы:  

Л.Р. №8 «Изучение особенностей различных покровов тела». 

Л.Р. №9 «Изучение поведения домашних животных». 

Л.Р. №10 «Распознавание органов и систем органов у животных». 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (4 часа)  

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа:  

Л.Р. №11 «Изучение стадий развития животных и определение их возраста». 

Раздел 4. Развитие животного мира на Земле (3 часа)  

Доказательства эволюции: сравнительно – анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Экскурсия: 

№2 «Эволюция органического мира (краеведческий музей)». 

Региональное содержание: 

Р.С. №25 «Эволюция органического мира (краеведческий музей)». 

Лабораторная работа: 

Л.Р. №12 «Определение принадлежности животных к определенной 

систематической группе с использованием определителя». 

Раздел 5. Биоценозы (5 часов)  

Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на 

биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу.  

Лабораторная работа: 

Л.Р. №13 «Выявление приспособлений у животных к среде обитания». 

Л.Р. №14 «Составление схем передачи веществ и энергии». 

Экскурсии:  

№3 «Экосистема и агросистема Архангельской области». 

№4 «Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоза 

Архангельска». 

Региональное содержание: 

Р.С. №26 «Экосистема и агросистема Архангельской области».  

Р.С. №27 «Трофические цепи и сети экосистем Архангельской области». 

Р.С. №28 «Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоза 

Архангельска». 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов)  

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
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животных. Законы об охране животного мира. Системы мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных.  

Лабораторная работа: 

Л.Р. №15 «Воздействие человека и его деятельности на животных Архангельской 

области». 

Экскурсии:  

№5 «Посещение выставки домашних животных». 

№6 «Многообразие животных Архангельска, их роль в природе и жизни человека». 

Региональное содержание: 

Р.С. №29 «Промысловые животные Архангельской области.  

Р.С. №30 «Сельскохозяйственные животные Архангельской области.  

Р.С. №31 «Посещение выставки домашних животных». 

Р.С. №32 «Охрана животных в Архангельской области». 

Р.С. №33 «Многообразие животных Архангельска, их роль в природе и жизни 

человека». 

7 класс Всеобщая история 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

7 класс История России 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

7-9 класс информатика 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 
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познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
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таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

7 физика 

Ученик научится: 

 Введение 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

температура; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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Первоначальные сведения о строении вещества 

 понимать природу физических явлений: расширение тел при нагревании, диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах, смачивание и несмачивание тел, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

при изучении скорости протекания диффузии от температуры, исследования зависимости 

смачивания и несмачивания тел от строения вещества, выявления степени сжимаемости 

жидкости и газа; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: расстояние, объем, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

 проводить косвенные измерения физических величин: вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений 

при измерении размеров малых тел, объема; 

 применять знания о строении вещества и молекулы на практике. 

Взаимодействия тел 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, относительность механического движения, 

инерция, взаимодействие тел, всемирное тяготение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон всемирного тяготения, закон Гука; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, время, масса тела, плотность 

вещества, объем тела, сила упругости, равнодействующая двух сил, направленных по одной 

прямой): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

сила, вес, сила трения скольжения, сила трения качения, объем, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
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физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: скорость, плотность тела, 

равнодействующая двух сил, действующих на тело и направленных в одну и 

противоположные стороны, при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; находить связь между физическими величинами: силой тяжести 

и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

 понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: атмосферное давление, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы увеличения и уменьшения давления; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: давление, температура, площадь опоры, объем, сила, плотность; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, давление на дно и стенки сосуда): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: объем, атмосферное давление; 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений; 

 проводить косвенные измерения физических величин: давление жидкости на дно 

и стенки сосуда, сила Архимеда; при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
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 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: сила Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания 

тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Работа и мощность. Энергия 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, превращение одного вида кинетической энергии в 

другой; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: сила, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии) и 

формулы, связывающие физические величины (кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, условие 

равновесия сил на рычаге, момент силы): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: расстояние, сила); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
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полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: определение соотношения 

сил и плеч для равновесия рычага; при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия рычага, блока, наклонной плоскости, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

Введение 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

• использовать полученные навыки измерений в быту; 

• понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 использовать полученные знания о способах измерения физических величин, о 

диффузии и скорости ее протекания, о взаимодействии молекул, свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды), приводить примеры. 

Взаимодействия тел. 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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 сравнивать точность измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, сила, вес, объем, по величине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин: скорость, 

плотность тела, равнодействующая двух сил, действующих на тело и направленных в одну 

и противоположные стороны; выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; 

 различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность 

использования частных законов (закон Архимеда и др.); 
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находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Работа и мощность. Энергия 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

8 класс русский язык 

Обучающийся научится: 

  различать и использовать виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение); сочетать разные виды монолога в ситуациях формального и неформального 

общения; 

  различать и использовать этикетный диалог, диалог-рас- спрос, диалог — 

побуждение к действию, сочетать разные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального общения; 

  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения. 

  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче 

содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме простого и сложного плана; подробного, 

выборочного, сжатого изложения. 

  понимать содержание прочитанных научно-популярных, публицистических, 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 



65 
 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана (в устной и письменной форме); 

  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового видов чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, 

электронными образовательными ресурсами Интернета; 

  осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 

   

  создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения: ученическое 

сочинение на социально-культурные, бытовые и учебные темы, рассказ о событии в виде 

дневниковой записи, неофициальное (электронное) письмо, заявление; 

  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, 

тезисного (простого и сложного) плана; 

  соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать изученную лексику и фразеологию. 

  анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры; 

  осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты изученных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста 

  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 

  различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности языка, жаргон; характеризовать функциональные разновидност 

  проводить фонетический анализ слова; 

  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности; 

  объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

  использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

  различать изученные способы словообразования; 

  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, а также сферу употребления и стилистическую окраску; 

  группировать слова по тематическим группам; 

  подбирать к словам синонимы, антонимы; 



66 
 

  опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым 

словарём, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности 

  опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, 

местоимение, числительное, глагол, включая причастие и деепричастие) и их формы; 

  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям 

речи; 

  употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

  применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

  использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, 

доказательство по аналогии; 

  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы; 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

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

использование статистических данных; 

 логично излагать свою точку зрения; 

 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым 

словарём, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

  создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

социально-культурные, бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности; 

8 класс родной русский язык 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  
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 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа 

текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета, 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных, 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая 

ценность. 

Ученик научится:  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарямии другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим,ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и правильно их 

переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемныйсостав;  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности иосновные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, атакже служебные части речи 

и междометия;  
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- проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Ученик получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

8 класс «Учись писать грамотно» 

Обучающийся научится:   

 По морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки. уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

По орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно 

писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации: выделять однородные члены и основы предложений, знаки 

препинания в сложном предложении, Ставить знаки препинания при причастном и 

деепричастном оборотах. 

 По синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 
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отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, готовить выступление, 

информационную заметку, принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории 

8 класс литература 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

видов искусства; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. 

8 класс родная литература 

«Восьмиклассник научится»: 

П22- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного (русского) языка и цитат из текста;                                                                                     
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П23-различать фольклорные и литературные произведения;                                                                     

П24-обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения;                                                                              

П25-понимать юмор в произведениях русской словесности, использовать средства создания 

юмора в устной и письменной речи. 

«Восьмиклассник получит возможность научиться»: 

П26- находить общее и различное с идеалом русского и других народов, сравнивая 

произведения, принадлежащие разным народам,                                                                                      П27-

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа                                            

П28-рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении образцов сибирской 

словесности, обосновывая свой выбор;                                                                                                      

П29-применять средства художественной изобразительности в собственных 

высказываниях. 

8 класс математика (алгебра) 

Учащийся научится в 8 классе  

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

• проверять справедливость числовых равенств; 

• решать системы несложных линейных уравнений; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения; 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
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• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Учащийся получит возможность научиться в 8 классе 

Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

рациональных, действительных чисел; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с целым отрицательным показателем; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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• Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, 

область определения уравнения (системы уравнений); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• решать линейные уравнения с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач 

других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции;  

• строить графики линейной, обратной пропорциональности; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по её графику. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
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• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

8 класс математика (алгебра углубленный уровень) 

Учащийся научится в 8 классе  
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Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятием: арифметический квадратный корень; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (квадратичной, 

обратной пропорциональности); 
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определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.). 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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Учащийся получит возможность научится в 8 классе 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 
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решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся при 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

квадратных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

строить графики квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , 

y x
; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c  
;  

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
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решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 
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Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

8 класс математика (геометрия базовый уровень) 

Учащийся научится в 8 классе  

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 • Применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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Учащийся получит возможность научиться в 8 классе 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади  при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

•применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
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История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

8 класс функциональная грамотность 

Учащийся научится в 8 классах  

оценивать форму и содержание текста в рамках предметного содержания ; 

интерпретировать и оценивать математические данные в контексте лично значимой 

ситуации; 

интерпретировать и оценивать личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте в рамках предметного содержания; 

оценивать финансовые проблемы в различном контексте; 

оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих  

ценностей; формулировать собственную позицию по отношению к прочитанному; 

объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе  математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; 

объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе  

естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

гражданина страны 

  Учащийся получит возможность научиться в 8 классе 

оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в 

рамках предметного содержания. 

8 класс биология  

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Науки, изучающие организмы человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования.  

Региональное содержание: 

Р.С. № 1 «Человек в условиях Крайнего Севера». 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрации: 

Модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры человека. 

Региональное содержание: 

Р.С. № 2 «Особенности организма коренных жителей Севера». 

Р.С. № 3 «Общие принципы адаптации к условиям Севера». 

СТРОРЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА (58 часов) 

Общий обзор организма (1 час) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Региональное содержание: 

Р.С.№ 4 «Наблюдение за состоянием здоровья своего организма». 

Клеточное строение организма. Ткани (5 часов) 
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Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственной информации. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрации: 

Разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 1 «Рассмотрение клеток и тканей в оптический микроскоп».  

Л.Р. № 2 «Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и 

нервной ткани». 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 3 «Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения».  

Л.Р. № 4 «Коленный рефлекс». 

Опорно - двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро - и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрации: 

Скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов 

костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 5 «Микроскопическое строение кости».  

Л.Р. № 6 «Мышцы человеческого тела».  

Л.Р. № 7 «Утомление при статической и динамической работе».  

Л.Р. № 8 «Самонаблюдения работа основных мышц, роль плечевого пояса в 

движениях руки». 

Л.Р. № 9 «Выявление нарушений осанки».  

Л.Р. № 10 «Выявление плоскостопия». 

Внутренняя среда организма (3 часа)  

Компоненты внутренней среды человека: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови. Функции. Свертывание крови. Роль кальция и 

витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ JI. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Роль лимфоцитов 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезней. Бацилло - вирусоносители. 

Иммунология на службе здоровья. Активный и пассивный, искусственный и естественный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Резус - фактор. Артериальное и 
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венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Пересадка 

органов и тканей. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 11 «Рассмотрение крови человека и лягушки под микроскопом». 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

лимфатических и кровеносных сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. Демонстрации: 

Моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по 

методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 12 «Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке».  

Л.Р. № 13 «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение».  

Л.Р. № 14 «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа».  

Л.Р. № 15 «Опыты, выясняющие природу пульса».  

Л.Р. № 16 «Функциональная проба: реакция сердечно - сосудистой системы на 

дозированную нагрузку». 

Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной 

системы как показателей здоровья: жизненная емкость легких. Флюорография. Туберкулез 

и рак легких. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, при удушении заваливании 

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 

Демонстрации: 

Модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

измерения емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 17 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха».  

Л.Р. № 18 «Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе». 

Пищеварительная система (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Заболевания органов пищеварительной системы, их 

профилактика. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрации: 

Торса человека. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 19 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро - и макроэлементы. Роль ферментов в 
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обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные работы: 

Л.Р.№ 20 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки».  

Л.Р. № 21 «Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат». 

Региональное содержание: 

Р.С. № 5 «Определение норм рационального питания в условиях Севера». 

Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги и обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Демонстрации: 

Таблицы «Строение кожи». 

Выделительная система (1 час) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Демонстрации: 

Модели почек, таблицы «Органы выделения». 

Нервная система человека (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг - центральная нервная система; нервы и нервные узлы - периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции отделов мозга. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико - синтетическая и 

замыкательная функция коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 

взаимодействие. 

Демонстрации: 

Модели головного мозга человека. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 22 «Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга».  

Л.Р. № 23 «Рефлексы продолговатого и среднего мозга». 

Л.Р. №24 «Штриховое раздражение кожи - тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при 

раздражении». 

Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Иллюзия и их коррекция. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду 

глаз. Строение и функция сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаз. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно - мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
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Демонстрации: 

Моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. №25 «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов). 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врожденные программы 

поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы 

поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрации: 

Безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления. 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность 

и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.  

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 26 «Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа».  

Л.Р. № 27 «Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом». 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрации: 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Региональное содержание: 

Р.С. № 6 «Состояние здоровья и особенности эндокринной регуляции жителей 

Архангельской области». 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА. (6 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 
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развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка 

после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид 

и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности жизненного пути. 

Демонстрации: 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Региональное содержание: 

Р.С. № 7 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье северян». 

Р.С. № 8 «Образ жизни, традиции северян и здоровье». 

8 класс Всеобщая история 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности. 

8 класс История России 

Учащиеся научатся: 

датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 
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российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., классифицировать 

и группировать их по различным признакам; 

рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVIII в.; 

раскрывать характерные, существенные черты:  а) экономического  и социального  

развития  России в 

XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о 

мире; г) художественной культуры России в XVIII в.; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Нового 

времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и 

др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени; 

сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России XVIII в.; 

образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

8 класс Физика 

Ученик научится: 

 Тепловые явления 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,  поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические явления 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,  формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электромагнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Световые явления 
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 понимать и объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

  умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

  владеть экспериментальными методами исследования зависимости изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало; 

  решать задачи, используя физические законы (закон отражения, закон 

преломления) и формулы, связывающие физические величины (фокус линзы, фокусное 

расстояние, расстояние от линзы до предмета, увеличение линзы, оптическая сила линзы): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

  использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

Тепловые явления 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические явления 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 
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  использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

  воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные явления 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

  использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Световые явления 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 понимать смысл основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения 

света 

  уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

9 класс русский язык 
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Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей, использованных языковых средств. 

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека. Явная и 

скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

Культура аудирования. 

Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения. 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и 

неофициальных писем, расписки, доверенности, заявления (повторение). 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 

Культура работы с книгой и другими источниками информации.Сочетание разных 

функционально-смысловых типов речи.Уместность, целесообразность использования 

языковых средств связи предложений и частей текста.Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и его особенности (обобщение) 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение 

(повторение).Звукопись как одно из выразительных средств русского языка.Словесное 

ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и 

согласных звуков, ударения в словах. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.Лексический анализ 

слова.Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари 

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

русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения.Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.Сложноподчинённое предложение, его строение. 

Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов.Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных 

частей.Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 

подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; 

подчинением и бессоюзием. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения 

Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого 

поведения. 
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Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения.Языковая норма, её функции и типы. 

Тенденции развития норм.Нормативные словари современного русского языка разных 

типов; их цитат в высказывание 

9 класс родной русский язык 

Выпускник  научится: 

 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; планировать пути 

достижения целей ;устанавливать целевые приоритеты; уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им; принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации, основам 

прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.                                                                                                                                                                                                                                 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь убеждать; работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми ;обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

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

логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

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

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; работать с 

метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; построению жизненных 

планов во временной перспективе; при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; прилагать волевые усилия 
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и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; основам 

саморегуляции эмоциональных состояний; адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; основам 

саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ.                                                                                                                                                  брать 

на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); оказывать 

поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;                               основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; самостоятельно проводить 

исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; организовывать 

исследование с целью проверки гипотез; делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и 

Я-концепции; эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

9 класс литература 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» 

автора читателю, современнику и потомку; 

определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

оцениватсопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. 

9 класс Родная литература 

Понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Выпускник научится» 

осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;                                                                                                                                                                                                   

воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;                                                                                         

развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;                                                                                                              

овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  

делового, публицистического и т.п.,                                                                                                                                                             

участвовать в обсуждении прочитанного;                                                                                                                                                                                                                                   

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера;                                                                                        

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;                                                                                                                                                                                 

сознательно планировать свое досуговое чтение;                                                                                                                                                                                                                    

осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;                                                                                                                                                                                                                                       

быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров;                                                                                                                                                                  

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;                                                                                                                                                                                        

осуществлять культурную самоидентификацию. 

9 класс «Русский в ГИА» 

Обучающийся научится:                                           

Орфографически и пунктуационно грамотно оформлять письменные работы 

(изложения и сочинения)                                                                                                                          2. 

Анализировать языковые явления, проводить самостоятельные лингвистические 

исследования                                                                                                                                        3. 

Применять полученные теоретические знания на практике (выполнять тестовые задания, 

писать сочинения и сжатые изложения).                                                         4.Владеть научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.         5. Работать над 

расширением словарного запаса.                                                     6.Выполнять различные 

типы тестовых заданий.                                                                       7. Правильно заполнять 

бланки тестовых заданий. 

 Обучающийся получит возможность научиться:    

– логично выстраивать сочинение и устное высказывание на заданную тему; 

– писать сочинения различных жанров; 

– выполнять лингвостилистический анализ художественного текста; 

– формулировать свое отношение на основе проведённого анализа; 

– предупреждать речевые, грамматические и ошибки в содержаниисочинения; 

– работать со словарями различных типов. 

9 класс «Учись писать грамотно» 

- освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и письменная, диалог и 

монолог, речевая ситуация, типы и функциональные стили речи, текст; система языка 

(фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и словообразование морфология, 

синтаксис, орфография и пунктуация); 

- знание языковых единиц русского языка (их признаков, проведение различных 

видов анализа слова, словосочетания и предложения); 

- уместное употребление языковых единиц в речевой практике адекватно ситуации 

и стилю общения; 

- знание норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- умение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе 

двуязычных, словарей; 

- чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных стилей и 

жанров (художественных - стихи, песни, рассказы, отрывки из повестей и романов; учебно-

научных - тексты учебников по разным предметам; научно-популярных - статьи из научно-

популярных журналов; публицистических - хроника, информационное сообщение, 

комментарий; деловых - анкета, объявление, доверенность и т.п.). 

9 класс математика (алгебра базовый уровень) 

Учащийся научится в 9 классе 

Уравнения и неравенства 
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• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства;  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

• решать системы несложных линейных неравенств;  

• проверять, является ли данное число решением неравенства;  

• • изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости;  

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

• определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

• оценивать вероятность события в простейших случаях;  

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  
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• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки;  

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

9 класс математика (алгебра углубленный уровень) 

Учащийся научится в 9 классе  

Уравнения и неравенства 

Проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать системы несложных линейных неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 



99 
 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Учащийся получит возможность научится в 9 классе 

Тождественные преобразования 

Выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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Решать уравнения вида
nx a ; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении систем 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

исследовать функцию по её графику; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 
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решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

9 класс Геометрия  

Учащийся научится в 9 классе  

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Учащийся получит возможность научиться в 9 классе 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять формулы объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

9 класс «Избранные вопросы математики» 

Учащийся научится в 9 классе  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний в простейших случаях; 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться в 9 классе 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
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• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников); 

• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей; 

• оперировать представлениями о длине, площади как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади  при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни; 

• проводить вычисления на местности; 

•применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

9 класс биология  

ВВЕДЕНИЕ (2часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Региональное содержание: 

№ 1 «Проведение простых биологических исследований: наблюдение за сезонными 

изменениями в живой природе Севера». 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (54 часа) 

Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Общая характеристика 

молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических 

веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АГФ 

и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Методы изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 
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Демонстрации: Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; 

хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом». 

Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрации: Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные работы: 

№ 2 «Выявление изменчивости организмов». 

Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Демонстрации: Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые 

растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные работы: 

№ 3 «Изучение морфологического критерия вида». 

Экосистемный уровень (8 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрации: Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсии: 

№ 1 «Биогеоценоз». 

 Региональное содержание: 

№ 2 «Основные экосистемы Архангельской области, пищевые связи в них». 

№ 3 «Особенности региональных агроэкосистем». 

№ 4 «Составление трофических цепей экосистем Архангельской области». 

№ 5 «Выявление механизма приспособлений организмов к среде обитания 

Архангельской области, типов взаимодействия разных видов в региональных экосистемах». 

Биосферный уровень (4 часа) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. 

Демонстрации: Модели-аппликации «Биосфера и человек». 

 Региональное содержание: 

№ 6 «Приспособление организмов к различным экологическим факторам». 

№ 7 «Региональные экологические проблемы, их влияние на жизнь других людей». 

№ 8 «Анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, фактора риска на 

здоровье вследствие деятельности человека». 

ЭВОЛЮЦИЯ (6 часов) 

Основные положения теории эволюции. Приспособленность и ее относительность. 

Селекция. Образование видов - микроэволюция. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. 
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Демонстрации: живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

Экскурсии: 

№ 2 «Причины многообразия видов в природе». 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ (6 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции.  

Демонстрации: Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные работы: 

№ 4 «Изучение палеонтологических доказательство эволюции». 

Экскурсии: 

№ 3 «В краеведческий музей». 

9 класс Всеобщая история 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности. 

9 класс История России 

Учащиеся научатся: 

датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 
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российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать наобзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты, описывать их положение в стране и мире; объяснять изменения государственных 

границ и геополитического положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать 

данные исторической карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

показывать направления значительных передвижений людей—походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам, 

рассказывать(устноилиписьменно)оглавныхисторическихсобытияхотечественнойи

сторииизучаемого периода и их участниках; 

составлять описание образа жизни различных групп населения Российской империи, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории России XIX — начала ХХв.; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений 

человека о мире; в) развития общественного движения (консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм); г) художественной культуры России XIX — начала ХХв.; 

объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойистории1801—

1914гг. (социальных и политических движений, реформ, революций, взаимодействия 

между народами и странами и др.); 

сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранв1801—1914гг., показывать общие черты 

и особенности; 

даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойисторииизучаемогопериода. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

даватьсравнительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударстввXIX—

началеХХв.; 

сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-

этическимвопросамисторииРоссии1801—1914гг.; 

образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

9 класс Физика 

Ученик научится: 

 Законы движения и взаимодействия тел. 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук) 
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• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: перемещение, скорость, ускорение, период обращения, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия. При описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука,) и формулы, связывающие физические величины 

(ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения); 

• на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Механические колебания и волны. Звук 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: волновое движение (звук); 

  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения. При описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины: 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения); 

  на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Электромагнитное поле. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 



11
0  

  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света,): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа; 

  использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

Законы движения и взаимодействия тел. 

• приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

• измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы 

(СИ). 

Механические колебания и волны. Звук. 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 описывать и объяснять физические явления: колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо; 
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  давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная 

система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

  владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы 

(СИ). 

Электромагнитное поле. 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

  применять теоретические знания для решения физических задач; 

  применять правило левой руки; определять направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле; определять знак заряда и направление 

движения частицы; 

  применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 понимать принцип действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, 

детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы 

(СИ). 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях; применять эти законы при записи уравнений ядерных реакций; 

 измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; сравнивать 

полученный результат с наибольшим допустимым для человека значением; работать в 

группе; 

  применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений 

ядерных реакций; 

  объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа, энергия связи, 

дефект масс; 

  описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, критическая масса; называть условия протекания управляемой 

цепной реакции; 

  называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 называть условия протекания термоядерной реакции; приводить примеры 

термоядерных реакций; применять знания к решению задач; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы 

(СИ). 

9 класс Обществознание 

Учащийся научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 
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раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования   

 Система оценки достижения планируемых результатов является инструментом 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и направлена на обеспечение качества 

основного образования в МБОУ СШ № 35.  

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов 

являются:  

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования;  

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов, освоения 

основной образовательной программы основного общего образования включает в себя 

описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся,   
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промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, оценки проектной деятельности обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:   

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего  

образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня;  

7) включает описание организации и содержания государственной итоговой 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся.  

          Целями оценочной деятельности являются:  

– ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и 

воспитания (личностные результаты), формирование УУД (метапредметные результаты), 

освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); –  реализация 

требований к результатам освоения ООП ООО;  

– обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных);  

– возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

учебной деятельности школьников.  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребёнка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.          

Основные направления оценочной деятельности:  
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– оценка образовательных  достижений обучающихся;  

– оценка результатов деятельности образовательной организации.  

         В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы.  

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся.  

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования является комплексной, включает оценку 

достижения обучающимися предметных, метапредметных, личностных. Комплексный 

подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга  

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

         Система оценки предусматривает системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

          Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарий для оценки достижения планируемых результатов.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

          Результаты промежуточной аттестации:  

– представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся;  

– отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 

проектной деятельности.         Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней 

оценкой.  

        Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 

МБОУ СШ № 35.           
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Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам, курсам 

внеурочной деятельности. Сроки проведения промежуточной аттестации указываются в 

календарном учебном графике на текущий учебный год. Промежуточная аттестация по 

учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности, проводится 

по окончанию их освоения. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, 

проходят промежуточную аттестацию в резервные дни и сроки, определенные МБОУ 

СШ № 35, но не более двух раз. Результаты промежуточной аттестации доводятся 

классным руководителем до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся через бумажный и электронный дневник, а в случае неудовлетворительных 

результатов промежуточной аттестации – в письменном виде, под подпись родителей 

(законных представителей), с указанием даты ознакомления и сроков проведения 

повторной промежуточной аттестации. При неудовлетворительной отметке за 

промежуточную аттестацию не может быть выведена положительная годовая отметка по 

учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности. Успешное прохождение 

промежуточной аттестации является обязательным условием для перевода в следующий 

класс и получения допуска к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.          

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

готовятся учителями-предметниками. Содержание контрольно-измерительных 

материалов промежуточной аттестации должно соответствовать содержанию учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, определенному основными 

образовательными программами. 

          Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами и 

является внешней оценкой.  

          К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-х классов не 

имеющие академической задолженности и получившие «зачет» на итоговом 

собеседовании по русскому языку.  

        Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в форме 

ОГЭ (основной государственный экзамен) и в форме ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен). Государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ имеют право сдавать 

обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды и обучающиеся на дому.  

        Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится с 

использованием контрольно-измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы.   

        Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов включает в себя 

обязательные экзамены по «Русскому языку», «Математике» и двум экзаменам по 

выбору обучающихся из следующего списка предметов: «Литература», «География», 
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«Информатика и ИКТ», «Обществознание», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Иностранный язык», «История».   

        Итоговые отметки за 9 класс по «Русскому языку», «Математике» и двум предметам 

по выбору определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметки выпускника и выставляется в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

        Итоговые отметки по учебным предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, выставляются на основе годовой отметки 

выпускника за 9 класс.   

           Условия и границы применения системы оценки.  

           Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими 

соответствующую часть ООП ООО. Текущий контроль осуществляется по всем 

предметам в течение учебного года с целью анализа хода формирования учебных 

действий обучающихся, проверки усвоения предъявляемого материала и выявления 

пробелов. В этот период обучающиеся имеют право на ошибку, на подробный анализ 

совместно с учителем последовательности учебных действий. В текущем оценивании 

используются субъективные методы оценивания (наблюдение, самооценка, самоанализ) 

и объектизированные методы (анализ устных ответов и письменных работ, 

обучающихся).   

           Успеваемость обучающихся 5-9 классов по учебным предметам подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. Письменные, 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся по учебным 

предметам оцениваются по 5 балльной системе: отметка «1 (единица)», отметка «2 (два)», 

отметка «3 (три)», отметка «4 (четыре)», отметка «5 (пять)».  

           Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными отметками (при условии получения 

обучающимися положительной отметки по результатам промежуточной аттестации) в 

соответствии с правилами математического округления.   

           Успеваемость обучающихся 5-9 классов по учебным курсам, курсам внеурочной 

деятельности подлежит текущему контролю и промежуточной аттестации в виде отметок 

«зачтено» и «не зачтено». Оценка «зачёт» ставится при правильном выполнении 

обучающимся не менее 50% заданий.  

         Годовая отметка по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности выставляется 

в виде отметок «зачтено» и «не зачтено».    

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

          Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

          Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

          Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

сформированность основ гражданской идентичности личности;  
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готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования;  

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

        В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.  

        Оценка достижения обучающимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся.  

        Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

          В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается 

уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в:  

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;      

общественно-полезной деятельности;  

инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.  

         В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение.  

 

 

Диагностика формирования личностных результатов обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

Личностные результаты  Диагностическая база  
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Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной  

Анкетирование,  

наблюдение  

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде 

Методика изучения 

мотивации обучения 

обучающихся 5, 9 

классов  

Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам  

Анкетирование, 

наблюдение  

Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях  

Анкетирование, 

наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что оценивается?  
Как оценивается?  

Процедура оценки  
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1) сформированность 

основ гражданской 

идентичности личности; 

2)  готовность к переходу 

к самообразованию на 

основе учебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления 

профильного 

образования;  

3) сформированность 

социальных 

компетенций, включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознания.  

Мониторинг 

воспитанности 

обучающихся. 

Диагностика 

мотивации учебной 

деятельности. 

Диагностика 

Готовности к 

профессиональному 

выбору.  

В соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

достижение 

личностных 

результатов не 

выносится на 

итоговую оценку 

обучающихся, а 

является 

предметом оценки 

эффективности 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

школы 

образовательных 

систем разного 

уровня  

 

Особенности оценки метапредметных результатов  

         Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных  

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

         Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний, 

 их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

способность работать с информацией;  

способность к сотрудничеству и коммуникации;  

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур:  

Стартовая 

диагностики  

уровень сформированности навыков сотрудничества и 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Текущая 

диагностика  

учебные исследования; 

учебные проекты;  

учебно-практические и учебно-исследовательские задания  

Промежуточная 

диагностика  

комплексные работы на межпредметной основе, 

основанные на работе с текстом; тематические работы по 

всем предметам;  
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Итоговая 

диагностика  

защита итогового проекта.  

Особенности оценки итогового индивидуального проекта проекта  

 Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Выполнение итогового индивидуального проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.  

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

 Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса  -  учебных предметов.  

 Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3» по учебным 

предметам учебного плана, отметка «зачтено» по учебным курсам и курсам внеурочной 

деятельности).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два 

уровня, превышающие базовый:  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»);  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично»  

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня:  

Пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  
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В период обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

если обучающимся не выполнены текущие работы, за эти работы выставляется отметка «2» 

(«неудовлетворительно»).  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Низкий уровень 

освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

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

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария:  

Оценочные процедуры  Инструментарий  

Стартовая диагностика  Стартовые работы по учебным предметам  

Текущее оценивание 

предметной обученности  

Самостоятельные, проверочные работы,  диагностические 

работы  

Итоговая оценка 

предметной обученности  

Итоговые контрольные работы по предметам   

Оценочный инструментарий для промежуточной аттестации разрабатывается 

педагогами МБОУ СШ № 35.  

Нормы оценки результатов учебной деятельности по учебным предметам  

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  Комментарии   

Русский 

язык,  

Родной  

язык  

(русский)  

Диктант   «5» – нет ошибок  

«4» - 1-2 ошибки каждого 

вида*;  

«3» – до 4 ошибок каждого 

вида;  

«2» – 8 и более ошибок в 

общей сложности.  

«1» - не приступил.  

* орфографические и 

пунктуационные  

Словарный 

диктант  

«5» – нет ошибок; «4» 

- 1-2 ошибки;  

«3» – 3-4 ошибки;  

«2» – 5 и более ошибок.  

«1» - не приступил  

  

Проверочная 

работа   

«5» – нет ошибок; «4» 

- 1-2 ошибки;  

«3» – 3-4 ошибки;  

«2» – 5 и более ошибок.  

«1» - не приступил  
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Самостоятельна 

я работа  

«5» – нет ошибок; «4» 

- 1-2 ошибки;  

«3» – 3-4 ошибки;  

«2» – 5 и более ошибок.  

«1» - не приступил  

При большом объеме 

применяется балльная 

система оценивания: 

«5»: 80 – 100 % от 

общего количества 

баллов;  

«4»: 60 - 80 %) 

«3»: 30 - 60 %).  

«2»: менее 30%  

  

Сочинение   Содержательная часть:  * орфографические,  

 

  «5» - соответствует теме, 

тема раскрыта полно, 

композиция не нарушена; 

«4» - соответствует теме, 

тема раскрыта недостаточно 

полно или (и) композиция 

нарушена; «3» - не вполне 

соответствует теме, тема 

раскрыта неполно или (и) 

есть нарушения 

композиции; «2» - не 

соответствует теме.  

Грамотность:  

«5» – нет ошибок или одна 

негрубая каждого вида* «4» 

- 1-2 ошибки каждого вида;  

«3» – до 3-4 ошибок каждого 

вида;  

«2» – 5 и более 

ошибок каждого вида. 

«1» - не приступил  

пунктуационные, 

грамматические, 

речевые  
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Изложение   Содержательная часть: «5» - 

текст пересказан подробно 

или сжато*, фактических 

ошибок нет, нарушений 

логики и абзацного членения 

нет; «4» - текст пересказан 

подробно или сжато, есть 

фактические ошибки и (или) 

нарушения логики и 

абзацного членения; «3» -

при пересказе пропущена 1 

микротема, есть фактические 

ошибки и (или) нарушения 

логики и абзацного 

членения; «2» - при 

пересказе пропущены 2 и 

более микротем.  

Грамотность:  

«5» – нет ошибок или одна 

негрубая каждого вида* «4» 

- 1-2 ошибки каждого вида;  

«3» – до 3-4 ошибок каждого 

вида;  

«2» – 5 и более 

ошибок каждого вида. 

«1» - не приступил  

* в соответствии с 

заданием  

Литература,  Проверочная  «5» – нет ошибок;  При большом объеме  

Родная 

литература 

(русская)   

работа  «4» - 1-2 ошибки;  

«3» – 3-4 ошибки;  

«2» – 5 и более ошибок.  

«1» - не приступил  

применяется балльная 

система оценивания: 

«5»: 80 – 100 % от 

общего количества 

баллов;  

«4»: 60 - 80 %) «3»: 

30 - 60 %).  

«2»: менее 30%  

Чтение наизусть  «5» – нет ошибок; «4» 

- 1-2 ошибки;  

«3» – 3-4 ошибки;  

«2» – 5 и более ошибок.  

«1» - не приступил  
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Письменная 

творческая 

работа 

(сочинение, 

развёрнутый 

ответ на вопрос)  

«5» - соответствует теме, 

тема раскрыта полно, 

композиция не нарушена, 

речевых и грамматических 

ошибок не более 2; «4» - 

соответствует теме, тема 

раскрыта недостаточно 

полно или (и) композиция 

нарушена, речевых и 

грамматических ошибок не 

более 6; «3» - не вполне 

соответствует теме, тема 

раскрыта неполно или (и) 

есть нарушения композиции, 

речевых и грамматических 

ошибок не более 15; «2» - не 

соответствует теме или 

написано несамостоятельно. 

«1» - не приступил  

  

Устное 

выступление 

(устный анализ  

текста, 

сообщение, 

доклад)  

Критерии:  

- соответствие теме,  

- полнота раскрытия 

темы, - логичность, 

точность и связность ответа, 

- владение материалом*  

* обучающийся должен 

рассказывать, а не 

читать  

 

Иностранный язык, второй иностранный язык  

  

Критерии оценивания письменных работ  

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ  Оценка «2»  Оценка «3»  Оценка «4»  Оценка «5»  

Контрольные 

работы  

От 0% до 50%  От 50% до 69%  От 70% до 90%  От 91% до 100%  

Тестовые работы, 

словарные  

От 0% до 50%  От 60% до 74%  От 75% до 94%  От 95% до 100%  

 

Баллы  Критерии оценки  
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  «5»  1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения.  

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых.  

  «4»  1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки.  

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых.  

   «3»  1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден.  

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики.  

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых.  

   «2»  1.Содержание: Коммуникативная задача не решена.  

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок.  

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок.  

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки  
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 запятых.  

Устная речь  

Отме 

тка  

Содержание  Коммуникатив 

ное  

взаимодействие  

Лексика  Грамматика  Произно 

шение  

«5»  Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн 

х задач.  

   

ы 

Лексика 

адекватна 

поставленн 

ой задаче и 

требования 

м данного 

года 

обучения 

языку.  

   

Использованы 

разные 

грамматическ 

ие 

конструкции 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматическ 

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци 

и.  

Речь 

звучит в 

естестве 

нном 

темпе, 

нет 

грубых 

фонетич 

еских 

ошибок.  

   

   

  

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  Комментарии   

Информатика  Тест,  

самостоятельная  

работа, 

контрольная работа  

«5»: (80 – 100  % от 

общего числа баллов)  

«4»: (65 - 80 %) 

«3»: (50 - 65 %).  

«2»: менее 50%  

«1» - не приступил  

  

  

  

  

  

Самостоятельная 

работа в тетради с 

использованием 

учебника  

«5» — полностью 

выполнил все  задание «4» 

– выполнил задание с 

погрешностями (1-2 

неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил 

только половину  заданий 

«2» – в  задании много 

ошибок, не выполнил 

задание  

«1» - не приступил  

- составить 

интеллекткарту  

- ответить на 

вопросы  
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Проект по заданной 

теме  

1. полноту раскрытия 

темы;  

2. наличие рисунков и 

схем (при 

необходимости);  

3. оформление;  

4. качество публичного 

выступления (не  

предусматривает 

самостоятельную 

работу с 

дополнительной 

литературой.   

  просто чтение)  

  

 

Математика  Самостоятельная, 

контрольная работа  

«5»: (80 – 100  % от 

общего числа баллов)  

«4»: (65 - 80 %) 

«3»: (40 - 65 %).  

«2»: менее 40%  

«1» - не приступил  

  
  
  
  
  

Самостоятельная 

работа в тетради с 

использованием 

учебника  

«5» — полностью 

выполнил все  задание «4» 

– выполнил задание с 

погрешностями (1-2 

неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил 

только половину  заданий 

«2» – в  задании много 

ошибок, не выполнил 

задание  

«1» - не приступил  

- решение по 

образцу - разбор 

решения задачи  

- доказательство 

теоремы  

Устный счет  «5»: (80 – 100  % от 

общего числа баллов)  

«4»: (65 - 80 %) 

«3»: (50 - 65 %).  

«2»: менее 50%  

«1» - не приступил  

  

Тест  «5»: (80 – 100  % от 

общего числа баллов)  

«4»: (65 - 80 %) 

«3»: (50 - 65 %).  

«2»: менее 50%  

«1» - не приступил  

  

  

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  Комментарии   
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История  

России,  

Всеобщая 

история  

Исторический 

диктант  

«5» – выполнил всё 

задание правильно; «4» - 

выполнил всё задание с 

1-2 ошибками «3» – 

часто ошибался, 

выполнил правильно 

только половину 

задания; «2» – почти 

ничего не смог 

выполнить правильно  

«1» - не приступил  

-  

Устный опрос  «5» – выполнил всё 

задание правильно; «4» 

- выполнил всё задание 

с 1-2 ошибками «3» – 

часто ошибался, 

выполнил правильно  

Может быть 

фронтальным или 

персонифицированны 

м. Дается устное 

задание по новому 

материалу. В ходе  

 

  только половину задания; 

«2» – почти ничего не 

смог выполнить правильно  

«1» - не приступил  

беседы с классом 

определяем 

подготовку по 

вопросам справочного 

характера: факты, 

события, люди, 

хронология, знания 

карты, терминов.  

Выполнение 

тестовых заданий  

1. Задания с 

выбором ответа 

(закрытый тест), 

задания 

«дополните 

предложение» 

(открытый тест) 

оценивается в 

один и два балла 

соответственно  

«5»: (80 – 100 % от 

общего числа баллов)  

«4»: (65 - 80 %) 

«3»: (50 - 65 %). 

«2»: менее 50%  

«1»: не приступал к 

заданию  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  Дифференци 

рованный тест 

составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть).   

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и 

более.  

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и 

более  

«3»: выполнил 10 любых 

заданий обязательной 

части  

«2»: ученик набрал менее  

10 баллов  

«1» - не приступил  

Например, 

обязательная часть 

состоит из 20 вопросов 

по 1 баллу, а 

дополнительная часть 

из 5 вопросов 

повышенного уровня 

сложности по 2 балла. 

Итого максимум 30 

баллов.  
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Самостоятельная 

работа в тетради с 

использованием 

учебника  

«5» — полностью 

выполнил все  задание «4» 

– выполнил задание с 

погрешностями (1-2 

неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил 

только половину  заданий 

«2» – в  задании много 

ошибок, не выполнил 

задание  

«1» - не приступил  

- Заполнить 

таблицу  

- Составьте 

схему или кластер  

  

Устные задания со 

свободным ответом  

1. Полнота ответа  

2. Объем 

высказывания 3. 

Логичность связность 

устного ответа  

4. Творческий подход   

  

- пересказ   

- рассказ по 

картине,  - рассказ по 

схеме, графику  

- ответ по плану 

или вопросам  

- устное 

сообщение  по вопросу  

 

 Реферат по заданной 

теме  

5. полноту раскрытия 

темы;  

6. наличие рисунков и 

схем (при 

необходимости);  

7. аккуратность 

исполнения.  

8. качество публичного 

выступления (не  

просто чтение)  

  

предусматривает 

самостоятельную 

работу с 

дополнительной 

литературой.   

Групповая работа  1.умение распределить 

работу в команде  

2.умение выслушать друг 

друга  

3.согласованность 

действий  

4.правильность и полнота 

выступлений  

5.активность  

6.умение спорить и 

отстаивать свою точку 

зрения  
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Работа с терминами  «5» – ответил всё 

правильно;  

«4» - ответил с 1-2 

ошибками  

«3» – часто ошибался, 

ответил только половину 

задания;  

«2» – почти ничего не 

смог ответить правильно  

«1» - не приступил  

определение 

значений; 

ранжирование по 

значимости; 

распределение 

терминов (по 

значению, по темам и 

т.д.) -составление 

рассказа с 

использованием 

терминов (по карточке 

и т. д.) -другие формы  

Работа по проверке 

хронологических 

знаний  

«5» – ответил всё 

правильно;  

«4» - ответил с 1-2 

ошибками  

«3» – часто ошибался, 

ответил только половину 

задания;  

«2» – почти ничего не 

смог ответить правильно  

«1» - не приступил  

хронологический 

диктант; составление 

хронологических 

таблиц; 

синхронирование 

событий; соотнесение  

дат, событий, 

исторических 

личностей; работа с 

текстом с 

пропущенными 

датами  

Работа с картой и 

наглядными 

пособиями  

«5» - получает ученик, 

если его ответ в полном 

объеме соответствует 

учебной программе, 

допускается один недочет  

работа с легендой 

карты; получение 

информации при 

чтении карты; 

формирование  
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  «4»- получает ученик, 

если его ответ в общем 

соответствуют 

требованиям учебной 

программы (70-90%), но 

имеются одна или две 

негрубые ошибки «3» - 

получает ученик, если его 

ответ в основном 

соответствуют 

требованиям программы, 

однако имеется: 1 грубая 

ошибка и 2 недочета, или 

1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и 3 недочета, или 

4-5 недочетов  

«2» - получает ученик, 

если его ответ частично 

соответствуют 

требованиям 

программы, имеются 

существенные 

недостатки и грубые 

ошибки, 20-50% 

содержания. «1» - не 

приступил  

вопросов к карте, 

картине, иллюстрации; 

работа по контурной 

карте  

Диалог, 

эвристическая 

беседа  

теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, 

если: - учащийся 

продемонстрировал 

системные знания по 

поставленному вопросу; - 

раскрыл его логично, 

показав понимание 

взаимосвязей 

характеризуемых 

исторических событий и 

явлений не допустил 

ошибок и неточностей; 

использовал необходимую 

историческую 

терминологию, 

подкреплял теоретические 

положения конкретными 

примерами.   

«4» ставится: за ответ, из 

которого ясно, что 

учащийся имеет основные 

отметка за диалог и 

эвристическую беседу 

зависит от уровня 

вопросов и заданий, 

предложенных 

учащемуся.  
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знания по данному 

вопросу, представления о 

причинно-следственных 

связях, влияющих на 

исторические события и 

явления, но в котором 

отсутствуют некоторые 

элементы содержания, или 

присутствуют неточности, 

или ответ нелогичен, или 

неверно используется 

историческая и 

обществоведческая 

терминология.   

«3» ставится за ответ, в 

котором учащийся 

проявляет фрагментарное 

знание элементов 

содержания, но не может 

подкрепить их 

конкретными примерами, 

имеет общие 

представления об 

исторических событиях 

или явлениях, но не может 
раскрыть их сущности.  

«2» ставится если: - есть 

серьезные ошибки по 

содержанию.  «1» - не 

приступил 

 Творческое задание  «1» - не приступил  

0-36% - «2»   

37-54%- «3»   

55-75%- «4»   

75 % и >- «5»  

Творческое задание 

(текст с ошибками, 

схема, логическая 

цепочка, таблица, 

создание продукта 

деятельности и т.д.)  

 Компьютерный 

продукт 

обучающегося  

критерии: - степень 

самостоятельности - 

актуальность  

представленной работы - 

творческий подход к 

созданию презентации - 

оригинальность 

представления 

информации и 

оформления материалов - 

достоверность и ценность 

представленной 

Презентация, видео, 

электронная галерея  
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информации для 

окружающих - 

эстетичность и 

оправданность различных 

эффектов - уровень 

освоения и использования 

новых информационных 

технологий (графика, 

анимация, видео и др. ) - 

качество выступления, 

глубина и широта 

владения темой 

представленной работы - 

аргументированность 

выводов, умение отвечать 

на вопросы оппонентов.  

Титульный слайд с 

заголовком - 5 баллов  

Минимальное количество  

– 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование  

дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) - 5 

баллов Библиография -10 

баллов СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов 

анимации -10 баллов 

Вставка графиков и 

таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и 

сохранение документов в 

папке рабочих материалов  

-5 баллов  

ОРГАНИЗАЦИЯ Текст 

хорошо написан, и 

сформированные идеи 

ясно изложены и 

структурированы - 15 

баллов Слайды 

представлены в 

логической  

последовательности - 15 
баллов Красивое  

оформление презентации - 

10 баллов Форма 

оценивания: отличная 

работа «5» = 100-90 

баллов хорошая работа 

«4» = 89-80 баллов 
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удовлетворительная 

работа «3»= 79-70 баллов 

презентация нуждается в 

доработке = 69-60 баллов  

слабая работа «2»= 59 

баллов.  

«1» - не приступил 

 

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  Комментарии   

Обществозна 

ние  

Эссе по 

обществознанию  

случае, если учащийся: - 

не смог осуществил 

поиск социальной 

информации и извлечь 

необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

- увидел проблему, но не 

смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть 

проблему при 

формальном 

использовании 

обществоведческих 

терминов на бытовом 

уровне; - представил 

собственную точку 

зрения (позицию, 

отношение) при 

раскрытии проблемы; - 

аргументация слабо 

связана с раскрытием 

проблемы, хотя 

приведены аргументы с 

опорой на факты личного 

социального опыта.  «2»- 

выставляется в том 

случае, если учащийся - 

выполнил менее одной 

третьей части 

предлагаемых заданий; - 

не увидел проблему, не 

смог определить 

основную идею, мысль 

текста; - не раскрыл 

проблему; - собственную 

точку зрения представил 

формально (высказал 

согласие или не согласие 

с мнением автора); - 

категории, которые 

используются при 

доказательстве 

истинности тезиса;  

вывод - суждение, 

логически 

вытекающее из 

приводимых автором 

аргументов. 3. 

Заключение - это 

окончательные 

выводы по теме, то, к 

чему пришел автор в 

результате 

рассуждений. 

Заключение 

суммирует основные 

идеи. Заключение 

может быть 

представлено в виде 

суммы суждений, 

которые оставляют 

поле для дальнейшей 

дискуссии.  
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аргументация отсутствует 

или информация дана не 

в контексте задания.  

 Устный опрос  «5» – выполнил всё 

задание правильно; «4» - 

выполнил всё задание с 

1-2 ошибками «3» – 

часто ошибался, 

выполнил правильно 

только половину 

задания; «2» – почти 

ничего не смог 

выполнить правильно  

«1» - не приступил  

Может быть 

фронтальным или 

персонифицированны 

м. Дается устное 

задание по новому 

материалу. В ходе 

беседы с классом 

определяем 

подготовку по 

вопросам справочного 

характера: факты, 

события, люди, 

хронология, знания 

карты, терминов. 

 Выполнение 

тестовых заданий 

Задания с выбором 

ответа (закрытый 

тест), задания 

«дополните 

предложение» 

(открытый тест) 

оценивается в один и 

два балла 

соответственно.   

  

«5»: (80 – 100 % от 

общего числа баллов)  

«4»: (65 - 80 %) 

«3»: (50 - 65 %).  

«2»: менее 50%  

«1» - не приступил  

  

  

Выполнение 

тестовых заданий 

Задания с выбором 

ответа (закрытый 

тест), задания 

«дополните 

предложение» 

(открытый тест) 

оценивается в один и 

два балла 

соответственно.   

  

 Дифференцированн 

ый тест составлен 

из вопросов на 

уровне «ученик 

должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть).   

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и 

более.  

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и 

более  

«3»: выполнил 10 любых 

заданий обязательной 

части  

«2»: ученик набрал менее  

10 баллов  

«1» - не приступил  

Дифференцированн 

ый тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) и 

«ученик может» 

(дополнительная 

часть).   

 Самостоятельная 

работа в тетради с 

использованием 

учебника  

«5» — полностью 

выполнил все  задание «4» 

– выполнил задание с 

погрешностями (1-2 

неточности или ошибки) 

«3» – правильно 

выполнил только 

половину  заданий «2» – в  

Самостоятельная 

работа в тетради с 

использованием 

учебника  
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задании много ошибок, не 

выполнил задание  

«1» - не приступил  

 Устные задания со 

свободным ответом  

1. Полнота ответа  

2. Объем 

высказывания 3. 

Логичность связность 

устного ответа  

4. Творческий подход   

  

- пересказ   

- рассказ по 

картине,   

- рассказ по схеме, 

графику  

- ответ по плану 

или вопросам  

- устное 

сообщение  по 

вопросу  

 Реферат по 

заданной теме  

1. полноту раскрытия 

темы;  

2. наличие рисунков и 

схем (при 

необходимости);  

3. аккуратность 

исполнения.  

4. качество публичного 

выступления (не 

просто чтение) 

предусматривает 

самостоятельную 

работу с 

дополнительной 

литературой.   

 Групповая работа  1.умение распределить 

работу в команде  

2.умение выслушать друг 

друга  

3.согласованность 

действий  

4.правильность и полнота 

выступлений  

5.активность  

6.умение спорить и 

отстаивать свою точку 

зрения  

 

 Работа с терминами  «5» – ответил всё 

правильно;  

«4» - ответил с 1-2 

ошибками  

«3» – часто ошибался, 

ответил только половину 

задания;  

«2» – почти ничего не 

смог ответить правильно  

«1» - не приступил  

определение 

значений; 

ранжирование по 

значимости; 

распределение 

терминов (по 

значению, по темам и 

т.д.) -составление 

рассказа с 

использованием 

терминов (по 
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карточке и т. д.) -

другие формы  

 Диалог, 

эвристическая 

беседа  

причинно-следственных 

связях, влияющих на 

исторические события и 

явления, но в котором 

отсутствуют некоторые 

элементы содержания, 

или присутствуют 

неточности, или ответ 

нелогичен, или неверно 

используется 

историческая и 

обществоведческая 

терминология.   

«3» ставится за ответ, в 

котором учащийся 

проявляет фрагментарное 

знание элементов 

содержания, но не может 

подкрепить их 

конкретными примерами, 

имеет общие 

представления об 

исторических событиях 

или явлениях, но не может 
раскрыть их сущности.  

«2» ставится если: - есть 

серьезные ошибки по 

содержанию.   

отметка за диалог и 

эвристическую беседу 

зависит от уровня 

вопросов и заданий, 

предложенных 

учащемуся.  

 Творческое задание  «1» - не приступил  

0-36% - «2»   

37-54%- «3»   

55-75%- «4»   

75 % и >- «5»  

Творческое задание 

(текст с ошибками, 

схема, логическая 

цепочка, таблица, 

создание продукта 

деятельности и т.д.)  

 Компьютерный 

продукт 

обучающегося  

критерии: - степень 

самостоятельности - 

актуальность  

представленной работы - 

творческий подход к 

созданию презентации - 

оригинальность 

представления 

информации и 

оформления материалов - 

достоверность и ценность 

представленной 

информации для 

окружающих - 

Презентация, видео, 

электронная галерея  
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эстетичность и 

оправданность различных 

эффектов - уровень 

освоения и использования 

новых информационных 

технологий (графика, 

анимация, видео и др. ) - 

качество выступления, 

глубина и широта 

владения темой 

представленной работы - 

аргументированность 

выводов, умение отвечать 

на вопросы оппонентов.  

Титульный слайд с 

заголовком - 5 баллов  

Минимальное количество  

– 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование  

дополнительных 

эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, 

графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов 

анимации -10 баллов 

Вставка графиков и 

таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и 

сохранение документов в 

папке рабочих материалов  

-5 баллов  

ОРГАНИЗАЦИЯ Текст 

хорошо написан, и 

сформированные идеи 

ясно изложены и 

структурированы - 15 

баллов Слайды 

представлены в 

логической  

последовательности - 15 
баллов Красивое  

оформление презентации - 

10 баллов Форма 

оценивания: отличная 

работа «5» = 100-90 

баллов хорошая работа 

«4» = 89-80 баллов 

удовлетворительная 
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работа «3»= 79-70 баллов 

презентация нуждается в 

доработке = 69-60 баллов  

слабая работа «2»= 59 

баллов.  

«1» - не приступил  

 

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  Комментарии   

География   Географический 

диктант  

«5» – выполнил всё 

задание правильно; «4» - 

выполнил всё задание с 

1-2 ошибками «3» – 

часто ошибался, 

выполнил правильно 

только половину 

задания; «2» – почти 

ничего не смог 

выполнить правильно  

«1» - не приступил  

  

 Устный опрос  «5» – выполнил всё 

задание правильно; «4» - 

выполнил всё задание с 

1-2 ошибками «3» – 

часто ошибался, 

выполнил правильно 

только половину 

задания; «2» – почти 

ничего не смог 

выполнить правильно  

«1» - не приступил  

Может быть 

фронтальным или 

персонифицированны 

м. Дается устное 

задание по новому 

материалу.  

 Выполнение 

тестовых заданий. 

Задания с выбором 

ответа (закрытый 

тест), задания 

«дополните  

предложение» 

(открытый тест) 

оценивается в один 

и два балла 

соответственно  

«5»: (80 – 100  % от 

общего числа баллов)  

«4»: (65 - 80 %) 

«3»: (50 - 65 %).  

«2»: менее 50%  

«1» - не приступил  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Дифференцирован 

ный тест составлен 

из вопросов на 

уровне «ученик 

должен»  

 «5»: 15+ 6 = 21 баллов и 

более.  

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и 

более  

Например, 

обязательная часть 

состоит из 20 

вопросов по 1 баллу, а 

дополнительная часть 

из 5 вопросов 



14
0  

(обязательная 

часть) и «ученик 

может» 

(дополнительная 

часть).   

«3»: выполнил 10 любых 

заданий обязательной 

части  

«2»: ученик набрал менее  

10 баллов  

«1» - не приступил  

повышенного уровня 

сложности по 2 балла. 

Итого максимум 30 

баллов.  

 Самостоятельная 

работа в тетради с 

использованием 

учебника  

«5» — полностью 

выполнил все  задание «4» 

– выполнил задание с 

погрешностями (1-2 

неточности или ошибки) 

«3» – правильно 

выполнил только 

половину  заданий «2» – в  

задании много ошибок, не 

выполнил  

- Заполнить 

таблицу  

- Составьте 

схему или кластер  

  

 Устный опрос  «5» – выполнил всё 

задание правильно; «4» - 

выполнил всё задание с 

1-2 ошибками «3» – 

часто ошибался, 

выполнил правильно 

только половину 

задания; «2» – почти 

ничего не смог 

выполнить правильно  

«1» - не приступил 

Может быть 

фронтальным или 

персонифицированны 

м. Дается устное 

задание по новому 

материалу.  

 Реферат по 

заданной теме  

• полноту раскрытия 

темы;  

• наличие рисунков и 

схем (при 

необходимости);  

• аккуратность 

исполнения.  

• качество публичного 

выступления (не 

просто чтение)  

предусматривает 

самостоятельную 

работу с 

дополнительной 

литературой.   

 Практическая и 

самостоятельная 

работа  

«5» - Практическая или 

самостоятельная работа 

выполнена в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. «4»- 

Практическая или 

самостоятельная работа 

выполнена 

Учитель имеет право 

поставить 

обучающемуся оценку 

выше той, которая 

предусмотрена 

нормами, если 

обучающимся 

оригинально 

выполнена работа.  
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обучающимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение 

от необходимой 

последовательности 

выполнения, не влияющее 

на правильность 

конечного результата 

(перестановка пунктов 

типового плана при 

характеристике отдельных 

территорий или стран и 

т.д.). Допускаются 

неточности и небрежность 

в оформлении результатов 

работы.  

«3»- Практическая работа 

выполнена и оформлена 

обучающимися с 

помощью учителя. 

Обучающиеся показали 

знания теоретического 

материала, но испытывали 

затруднения при 

самостоятельной работе с 

картами атласа, 

статистическими 

материала ми, 

географическими  

инструментами.  

«2» - Выставляется в том 

случае, когда 

обучающиеся оказались 

не подготовленными к 

выполнению этой работы. 

Полученные результаты 

не позволяют сделать 

правильных выводов и 

полностью расходятся с 

поставленной целью «1» - 

не приступил 

 Работа с картой и  

другими 

источниками 

географических 

знаний.  

«5» – выполнил всё 

задание правильно; 

правильный, полный 

отбор источников знаний, 

рациональное их 

использование в 

определенной 

последовательности; 

соблюдение логики в 

Работа с картой и  

другими 

источниками 

географических 

знаний.  
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описании или 

характеристике 

географических 

территорий или объектов; 

самостоятельное 

выполнение и 

формулирование выводов 

на основе практической 

деятельности; аккуратное 

оформление результатов 

работы  

«4» - выполнил всё 

задание с 1-2 ошибками, 

правильный и полный 

отбор источников знаний, 

допускаются неточности в 

использовании карт и 

других источников 

знаний, в оформлении 

результатов  

«3» – часто ошибался, 

выполнил правильно 

только половину задания; 

правильное использование 

основных источников 

знаний; допускаются 

неточности в 

формулировке выводов; 

неаккуратное оформление 

результатов.  

«2» – почти ничего не  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

  

Критерии оценки устного ответа:   

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;   

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;   

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;  

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;  

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко).  

  

Критерии оценки работы на уроке:   

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;   
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 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;   

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами;  

 полное отсутствие активности - отметка «2»; Критерии оценки тестового задания:   

 75-100% - отлично «5»;   

 60-74% - хорошо «4»   

 50-59% - удовлетворительно «3»;  

 менее 50% - неудовлетворительно «2»;  

  

Критерии оценки сообщения или проекта:   

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и  

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;   

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;   

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами;  

полное отсутствие работы - отметка «2».  

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  Комментарии   

Физика  Письменная 

контрольная 

работа  

Отметка «5» ставится за работу, 

в которой правильно 

выполнено100% - 85% заданий; 

Отметка «4» ставится за работу, 

в которой правильно выполнено  

84% - 65% заданий;  

Отметка «3» ставится за работу, 

в которой правильно выполнено  

64% - 45% заданий;  

Отметка «2» ставится за 

работу, в которой правильно 

выполнено менее 45% заданий 

«1» - не приступил  

Письменная 

контрольная работа  

 Устный опрос  Отметка «2» ставится, если 

учащийся:  

-не усвоил и не раскрыл 

основное содержание материала; 

-не делает выводов и 

обобщений;  

-не знает и не понимает 

значительную или основную 

часть программного материала в 

пределах поставленных 

вопросов;  

- при ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи  

Устный опрос  
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учителя;  

-не овладел основными знаниями 

в соответствии с требованиями и 

допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для 

отметки   

«1» - не приступил  

 Выполнение 

тестовых 

заданий: 

Задания с 

выбором 

ответа 

(закрытый 

тест), задания 

«дополните 

предложение» 

(открытый 

тест) 

оценивается в 

один и два 

балла 

соответственно 

.   

«5»: (85 – 100 % от общего числа 

баллов)  

«4»: (65 - 84 %) 

«3»: (45 - 64 %).  

«2»: менее 45%  

«1» - не приступил  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Лабораторная 

работа  

Отметка «5» ставится, если 

учащийся:  

-выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой 

последовательности проведения 

опытов и измерений с указанием 

погрешности измерений; 

Отметка «4» ставится, если 

выполнены требования к оценке 

«5», но было допущено 2-3 

недочета или не более одной 

негрубой ошибки и одного 

недочета.  

Отметка «3» ставится, если 

работа выполнена не полностью, 

но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

правильный результат, и вывод 

или если в ходе проведения 

опыта и измерения были 

допущены ошибки;  

Отметка «2» ставится, если 

работа выполнена не полностью 

и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать 

правильных выводов, а также, 
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если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

«1» - не приступил  

 Самостоятель 

ная работа в 

тетради с 

использование 

м учебника  

«5» — полностью выполнил все 

задание  

«4» – выполнил задание с 

погрешностями (1-2 неточности 

или ошибки)  

«3» – правильно выполнил 

только половину заданий  

«2» – в задании много 

ошибок,  

«1» - не приступил 

- Заполнить 

таблицу  

- Составьте 

схему или кластер  

  

 

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  Комментарии   

Химия   Химический 

диктант  

«5» – все формулы 

веществ написаны 

правильно; «4» - допустил 

1-2 ошибки;   

«3» – допустил 3-4 ошибки 

«2» – допусти 5 и более 

ошибок при написании 

формул. «1» - не 

приступил 

-  

 Проверочная 

работа в виде 

тестирования  

«5»: (85 – 100  % от 

общего числа баллов) «4»: 

(65 - 84 %) «3»: (45 - 64 

%).  

«2»: менее 45%  

«1» - не приступил  

Рассчитана на 10 

минут  

 Контрольное 

работа  

 

«5»: (85 – 100  % от 

общего числа баллов) «4»: 

(65 - 84 %) «3»: (45 - 64 

%). «2»: менее 45%  

«1» - не приступил  

  

Рассчитана на весь урок   

  

  

  

  

  

  

  

  

 Практическая 

работа   

 «5» работа выполнена 

полностью и правильно, 

сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по 

плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - 

Например, 

обязательная часть 

состоит из 20 

вопросов по 1 баллу, а 

дополнительная часть 

из 5 вопросов 

повышенного уровня 

сложности по 2 балла. 
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трудовые умения, 

поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на 

столе, экономно используются 

реактивы)  

 «4» работа выполнена 

правильно, сделаны 

правильные наблюдения и 

выводы, но при этом 

эксперимент проведен не 

полностью или допущены 

несущественные ошибки в 

работе с веществами и 

оборудованием.  

 «3» - работа выполнена 

правильно не менее чем 

наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы, в 

соблюдении правил техники 

безопасности на работе с 

веществами и оборудованием, 

которая исправляется по 

требованию учителя «2» - 

допущены более двух 

существенных ошибок в ходе: 

эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в 

соблюдении правил техники 

безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, 

которые учащийся не может 

исправить даже по требованию 

учителя. 

Итого максимум 30 

баллов.  

 Самостоятельн 

ая работа  

«5» — полностью выполнил 

все  задание  

«4» – выполнил задание с 

погрешностями (1-2 неточности 

или ошибки)  

«3» – правильно выполнил 

только половину  заданий «2» 

– в  задании много ошибок, не 

выполнил задание «1» - не 

приступил  

- Заполнить 

таблицу  

- Составьте 

схему или кластер  

- Работа 

 по инструкции  

  

 Устные задания 

со свободным 

ответом  

1. Полнота ответа  

2. Объем высказывания 

3. Логичность связность 

устного ответа  

- пересказ   

- рассказ по 

картине,  - рассказ по 

схеме, графику  
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4. Творческий подход   

  

- ответ по плану 

или вопросам  

- устное 

сообщение  по 

вопросу  

 Доклад  по 

заданной теме  

• полноту раскрытия темы;  

• наличие рисунков и схем  

(при необходимости);   

аккуратность исполнения.  

• качество публичного 

выступления (не просто 

чтение)  

предусматривает 

самостоятельную 

работу с 

дополнительной 

литературой.   

 

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  Комментарии   

биология  Биологический 

диктант  

«5» – выполнил всё задание 

правильно;  

«4» - выполнил всё задание с  

1-2 ошибками  

«3» – часто ошибался, 

выполнил правильно только 

половину задания;  

«2» – менее 75% правильно  

«1» - не приступил  

-  

Устный опрос  «5» – выполнил всё задание 

правильно;  

«4» - выполнил всё задание с  

1-2 ошибками  

«3» – часто ошибался, 

выполнил правильно только 

половину задания;  

«2» – менее 75% правильно 

«1» - не приступил  

Может быть 

фронтальным или 

персонифицированным.  

Дается устное задание по 

новому материалу.  

Выполнение 

тестовых 

заданий Задания 

с выбором 

ответа 

(закрытый тест), 

задания 

«дополните  

предложение» 

(открытый тест) 

оценивается в 

один и два балла 

соответственно  

«5»: (80 – 100  % от 

общего числа баллов) «4»: 

(65 - 80 %) «3»: (50 - 65 %).  

«2»: менее 50%  

«1» - не приступил  
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Дифференциров 

анный тест 

составлен из 

вопросов на 

уровне «ученик 

должен» 

(обязательная 

часть) и «ученик 

может»  

(дополнительная 

часть).   

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и 

более.  

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и 

более  

«3»: выполнил 10 любых 

заданий обязательной части 

«2»: ученик набрал менее 10 

баллов  

«1» - не приступил  

Например, обязательная 

часть состоит из 20 

вопросов по 1 баллу, а 

дополнительная часть из 

5 вопросов повышенного 

уровня сложности по 2 

балла. Итого максимум 

30 баллов.  

Самостоятельна 

я работа в 

тетради с 

использованием 

учебника  

«5» — полностью выполнил 

все  задание  

«4» – выполнил задание с 

погрешностями (1-2 

неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил 

только половину  заданий 

«2» – в  задании много 

ошибок, не выполнил 

задание  

«1» - не приступил  

- Заполнить таблицу  

- Составьте схему 

или кластер  

  

 Устные задания 

со свободным 

ответом  

1. Полнота ответа  

2. Объем высказывания 

3. Логичность связность 

устного ответа  

4. Творческий подход   

  

- пересказ   

- рассказ по картине,  

- рассказ по схеме, 

графику  

- ответ по плану или 

вопросам  

- устное сообщение  

по вопросу  

Реферат по 

заданной теме  

• полноту раскрытия 

темы;  

• наличие рисунков и 

схем (при 

необходимости);    

аккуратность исполнения.  

• качество публичного 

выступления (не просто 

чтение)  

предусматривает 

самостоятельную работу 

с дополнительной 

литературой   

 

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  
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Изобразительное 

искусство   

  

Оценка за  

теоретические знания  

(тест, термины,  

понятия, даты.)         

   

5 —  «отлично»  —  ученик  ответил  на  

вопросы, что составило 100% - 80%;  

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, 

что составило 79% - 51%;  

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил 

на вопросы, что составило 50% - 30%; 2 — 

«неудовлетворительно» ученик ответил на 

вопросы, что составило менее 30%.  

«1» - не приступил  

Устный ответ  Отметка «5» — обучающийся полностью 

усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Отметка «4» — обучающийся в 

основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы.  

Отметка «3» — обучающийся не усвоил 

существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

Отметка «2» — обучающийся полностью не 

усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы 

учителя.  

Отметка «1» - не приступил  
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Практическая работа 

(индивидуальное  

задание)     

Отметка «5» — уровень выполнения 

требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается 

грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно 

переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, 

качественно и творчески.    

Отметка «4» — уровень выполнения 

требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке 

композиции, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но 

может самостоятельно исправить ошибки с 

небольшой подсказкой учителя. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения 

требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, 

в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания 

рисунка, но допускает отдельные ошибки; 

работа не выполнена в заданное время, с 

нарушением технологической 

последовательности;  

Отметка «2» — ученик не знает основных 

элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, 

не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и 

навыками, определенными в образовательном 

стандарте.  

Отметка «1» - не приступил  

Творческий  проект  Отметка «5» -выставляется, если требования 

к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, 

четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к 
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нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного 

творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою 

индивидуальность, свое творческое начало. 

Работа планировалась учащимися 

самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую 

оценку, возможность широкого применения. 

Работу или полученные результаты 

исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других 

уроках.  

Отметка «4» -выставляется, если 

пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие 

выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует 

предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если это изделие 

декоративноприкладного творчества, то оно 

выполнено аккуратно, добротно, но не 

содержит в себе исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается 

неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет 

хорошую экономическую оценку, 

возможность индивидуального применения. 

Отметка «3» выставляется, если 

пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень 

аккуратно. Есть замечания по выполнению 

изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии 

изготовления, материала, формы.  

Планирование работы с помощью учителя, 

ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике.  

Отметка «2» выставляется, если 

пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень 

аккуратно. Есть замечания по выполнению 

изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии 

изготовления, материала, формы. 
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Планирование работы с помощью учителя, 

ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. Выполненное изделие не 

соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми отклонениями от 

технологии, применялись не 

предусмотренные операции, изделие 

бракуется. Дополнительная доработка не 

может привести к возможности 

использования изделия Отметка «1» - не 

приступил 

 

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  

Технология 

(технический 

труд)  

Выполнение 

учебных и 

практических 

задач  

«5» – ученик готов к уроку, практическая работа 

выполнена полностью и аккуратно;  

«4» - ученик готов к уроку, практическая работа 

выполнена не в полном объеме с некоторыми 

недочётами;  

«3» – ученик не готов к уроку, работа выполнена с 

небольшими недочётами, объем выполненной работы 

маленький;  

«2» – ученик не готов к уроку, работа выполнена 

серьёзными нарушениями и множеством недочётов 

«1» - не приступил  

Устный опрос  «5» – ученик полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами;  

правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя;  

«4» - в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя  

«3» – не усвоил существенную часть учебного 

материала;  

допускает значительные ошибки при его изложении 

своими словами;  

затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами;  

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

«2» почти не усвоил учебный материал; не 

может изложить учебный материал своими 

словами;  
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не может подтвердить ответ конкретными 

примерами;  

не отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов учителя «1» - не приступил 

 

  дополнительные вопросы учителя;  

«4» - в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя  

«3» – не усвоил существенную часть учебного 

материала;  

допускает значительные ошибки при его изложении 

своими словами;  

затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами;  

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

«2» почти не усвоил учебный материал; не 

может изложить учебный материал своими 

словами;  

не может подтвердить ответ конкретными 

примерами;  

не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя «1» - не 

приступил  

Выполнение 

тестовых 

заданий  

«5»: (90 – 100 % от общего числа баллов) 

«4»: (70 – 89 %)  

«3»: (30 – 69 %).  

«2»: менее 30%.  

«1» - не приступил  

 Нормы оценки 

творческого 

проекта  

  

«5» - обнаруживает полное соответствие содержания 

доклада и проделанной работы, соответствие 

требованиям  

последовательности выполнения проекта, 

выполненное изделие соответствует и может 

использоваться по назначению, 

предусмотренному при разработке проекта, работа 

выполнена в соответствии с технологией  

«4» - обнаруживает, в основном, полное соответствие 

доклада и проделанной работы, соответствие 

требованиям выполнения проекта, выполненное 

изделие соответствует и может использоваться по 

назначению и допущенные отклонения в проекте не 

имеют принципиального значения  
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«3» - обнаруживает неполное 

соответствие доклада и 

проделанной  

проектной работы, неполное соответствие 

требованиям проекта, выполненное изделие имеет 

отклонение от указанного назначения, 

предусмотренного в проекте, но может 

использоваться в другом практическом применении, 

Работа выполнена с отклонением от технологии, но 

изделие может быть использовано по назначению «2» 

- обнаруживает незнание большей части проделанной 

проектной работы, не соответствие требованиям 

выполнения проекта, выполненное изделие не 

соответствует и не может использоваться по 

назначению, обработка изделий (детали) выполнена с 

грубыми отклонениями от  технологии, применялись 

не предусмотренные операции, изделие бракуется.  

«1» - не приступил 

 

Предмет  Вид работы  Критерии отметок  

Физическая 

культура  

Знания (опрос, 

проверочные 

беседы, 

тестирование)  

«5» - за ответ, в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала.  

логично его излагает, используя в деятельности  

«4» - за тот же ответ, если в нем содержится 

небольшие неточности и незначительные ошибки.  

«3» - за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике.  

«2» - за непонимание и незнание материала 

программы.  

«1» - не приступил  
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Техника владения 

двигательными 

умениями и 

навыками  

(наблюдение, вызов 

из строя  

для показа, 

выполнение 

упражнений,  

комбинированный 

подход)   

«5» - движение или его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением требований, без ошибок, 

легко, свободно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; 

может определять и исправлять ошибки, 

допущенные другим учеником. «4» - при 

выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок.  

«3» - двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности 

движений,  неуверенности; обучающийся не может 

выполнять движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях.  

«2» - движение или отдельные элементы 

выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка.  

«1» - не приступил  

Владение способами 

и умениями 

осуществлять 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность   

«5» - обучающийся умеет: самостоятельно 

организовывать место занятий; подбирать средства и 

инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги.  

«4» - обучающийся: организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью; допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги.  

«3» - более половины видов самостоятельной 

деятельности  

выполнены с помощью учителя или не 

выполняется один из пунктов.  

«2» - обучающийся не может выполнить ни один из 

пунктов  

«1» - не приступил  
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 Уровень 

физической 

подготовленнос ти 

обучающихся  

«5» - исходный показатель соответствует высокому 

уровню подготовленности, предусмотренному 

обязательным  

минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного  

стандарта и обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика  

в показателях физической подготовленности за 

определенный период  

«4» - исходный показатель соответствует среднему 

уровню подготовленности и достаточности темпу 

прироста  

«3» - исходный показатель соответствует низкому 

уровню подготовленности и незначительному 

приросту «2» - обучающийся я не выполняет 

государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовки. «1» - не 

приступил  

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию  
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

ООП ООО.  

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, используются как основа 

для оценки деятельности МБОУ СШ № 35 и системы образования разного уровня.       
Итоговая оценка выпускника включает:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

           При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения, а оценки за итоговые 

работы, проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок делаются выводы о 

достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету, а также об овладении обучающимися основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

         Педагогический совет МБОУ СШ № 35 на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи 
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документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации  
 Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального);  

условий  реализации  основной  образовательной  программы 

 основного общего образования;  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы.  

 ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть 

формируемая участниками образовательных отношений – 30 % от общего объема ООП 

ООО.  

2. Содержательный раздел  

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий, (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающая формирование компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) направлена на:  

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования;  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;  

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  
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повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебноисследовательской и проектной деятельности;  

формирование  навыков  участия  в  различных  формах 

 организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);  

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  

Цель программы развития универсальных учебных действий – обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках образовательной системы школы.  

Задачи, которые решает программа развития универсальных учебных действий 

обучающихся:  

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы;  

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования;  

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и 

применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях;  

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий.  

Целью образовательной системы школы является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который:  

обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

привык  самостоятельно  принимать  решения  и нести  за них 

персональную ответственность;  

усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  
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Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников.  

В составе основных видов универсальных учебных действий четыре блока:   

5) личностный;   

6) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);   

7) познавательный;   

8) коммуникативный.   

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности  

         Универсальные учебные действия (далее – УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.        

Функции УУД:  

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

       УУД подразделяются на четыре основные группы:  

         Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, партнёра 

по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

         Личностные действия УУД – обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие 

смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания.  

         Регулятивные действия УУД – обеспечивают организацию обучающимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся:  

целеполагание;  

планирование;  

прогнозирование;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

коррекция;  

оценка;  

волевая саморегуляция.  

         Познавательные УУД – включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем.  

          К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие:  
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формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность);  

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;  

образовательная организация определяет, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитиюУУД;  

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использованияИКТ;  

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося);  

при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, вариативность, индивидуализацию.  

       По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако, учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования).  

Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать 

на него.  

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности:  

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

составление плана и последовательности действий;  
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прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

оценка  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

                            В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, 

включая знаково- символические; логические и действия постановки и решения проблем.  

       В число общеучебных действий входят:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации;  

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);  

умение структурировать знания;  

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

рефлексия способов и условий действия;  

контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации;  

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста  

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

       Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы 

и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
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характера.        Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми.  

       Соответственно в состав коммуникативных действий входят:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

       Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

      В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция 

структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория задач 

развития (Р. Хевигхерст). Это позволяет реализовать системный подход и 

дифференцировать конкретные УУД, которые являются ключевыми в определении умения 

учиться для основного общего образования, учитывая при этом кризис перехода из 

начальной школы в основную, где от учащихся требуются высокая степень проявления 

самостоятельности учебной деятельности, решение задачи предварительного 

профессионального самоопределения, связанного с выбором профильного обучения и 

построение индивидуальной траектории развития.  

В связи с этим педагогические работники МБОУ СШ № 35 должны ориентироваться 

в своей деятельности на развитие следующих УУД:  

личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания 

учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания и 

ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений;  

регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль и 

самооценивание; действие во внутреннем плане;  

познавательные - исследовательские действия (поиск информации, исследование); 

сложные формы опосредствования познавательной деятельности; переработка и 

структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование 

элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов гипотетикодедуктивного 

интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как 

компонента воспитания логическогомышления;  

коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного 

общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в общении и 

взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных 

задач, воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию – 

совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе 

умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 
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конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 

рефлексии.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

Учебные предметы «Русский язык» предоставляет возможности для личностного 

развития учащихся через формирование «основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Кроме того, в процессе изучения  русского языка учащиеся 

получают возможность для развития коммуникативных УУД благодаря «овладению 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Работа учащихся с 

текстом на уроках русского языка открывает возможности для развития логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Общение школьника с 

литературными произведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с писателями 

разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета  

«Литература» обеспечивается  через  обучение  правильному и умелому пользованию речью 

в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Кроме того, «овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных УУД.  

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Важнейшими задачами курса являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
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народов нашей страны и мира. Как средство познания действительности русский родной 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей  профессией.  

Планируемые результаты учебного предмета «Родная (русская) литература» 

соотносятся с предметными результатами изучения литературы в целом, с общими 

личностными и метапредметными результатами освоения примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебные предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

способствуют развитию личностных УУД через «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Он также помогает 

развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. Познавательные УУД 

развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и правил.  

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» создают условия для 

формирования и развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а 

именно, способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способности 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении.  

Изучение учебных предметов «Обществознание», «ОДНКНР» создают условия для 

развития всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и 

направленности на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию 

ценностной ориентации, основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству исторически 

сложившегося государственного единства; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. Кроме того, обществознание и ОДНКНР способствуют развитию умений 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально - философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способности 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); умения пользоваться различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике, на использование элементов причинно- следственного 

анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение 
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сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной теме 

в адаптированных источниках различного типа, перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, объяснение 

изученных положений на конкретных примерах, оценку своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

  Учебный предмет «География» направлен на развитие:  

- ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их 

индивидуально- личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как 

субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества);  

- социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, 

культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность).  

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения  в повседневной жизни и производственной деятельности; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; организация своей жизни в соответствии  с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умения 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения.  

Изучение учебных предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» в основной 

школе направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно:  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

- формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  
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- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 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;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности.  

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного 

отношения к учению, 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; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смыслового 

чтения; умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; устной и письменной речи; компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивации образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; понимания различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; монологической и 

диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  
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Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать формированию и 

развитию установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; умения работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; способности выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формированию и 

развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, позитивному отношению к 

труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; 

умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; умения 

использовать различные источники для получения химической информации.  

Изучение учебного предмета «Музыка» способствует воспитанию гармоничной, 

творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, 

высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. Направлено на 

формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; формирование 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека;  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и исполнению 

произведений музыкального искусства;  формирование навыков восприятия музыкальной 

речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативно-образного мышления; 

овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); воспитание музыкального вкуса; 

эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных и эстетических чувств: 

любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира.  

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует 

развитию художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятию 

мультикультурной картины современного мира; развитию навыков самостоятельной 

работы при выполнении практических творческих работ; формированию готовности к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; развитию умения познавать 

мир через образы и формы изобразительного искусства, художественно-образному, 

эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия мира; развитию 

фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию критического 
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мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия произведений 

искусства как основы формирования коммуникативных умений.  

         Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико–ориентированную 

направленность. Он способствует в первую очередь развитию регулятивных УУД путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

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

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

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» в  рамках  изучения  учебного 

предмета «Технология» обеспечивает развитие познавательных УУД. Кроме того, данный 

учебный предмет, формируя у обучающихся представления «о мире профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда» способствует их 

личностному развитию.  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» также в первую очередь и по преимуществу способствуют развитию 

регулятивных УУД через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
        Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.).  

        Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

на учет позиции партнера;  

на организацию и осуществление сотрудничества;  

на передачу информации и отображение предметного содержания;  
тренинги коммуникативных навыков;  
ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

проведение эмпирического исследования;  
проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

на планирование;  



16
9  

на ориентировку в ситуации;  

на прогнозирование;  

на целеполагание;  

на принятие решения;  
на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки.  

2.2. Программы отдельных учебных  предметов,  курсов, курсов  внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования и разрабатываться на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать следующие разделы: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме 

электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности должны содержать указание 

на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

В приложении 1 к основной образовательной программе основного общего образования 

размещены рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), которые будут изучаться на уровне основного общего 

образования в 2022/2023 учебном году: Русский язык, Родной язык (русский), Литература, 

Родная литература (русская), Иностранный язык (английский), Второй иностранный язык 

(немецкий), Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, Всеобщая история, История 

России, Обществознание, География, Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России, Физика, Химия, Биология, Музыка, Изобразительное искусство, Технология 

(технический труд), Технология (обслуживающий труд), Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Финансовая грамотность (учебный курс).  

2.3. Рабочая программа воспитания  

Описание особенностей воспитательного процесса (Приложение 2) 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график, план внеурочной деятельности   

Учебный план основного общего образования на текущий год  
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2. 4. 2. 2821-10, и предусматривает 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9-х классов (170 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за 5 лет – 5338 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:  

7-9 классы – 34 недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: - в 7-х классах 

– не более 32 часов в неделю; - в 8-9-х классах – не более 33 часов в неделю.  

В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при изучении иностранного языка, технологии, информатики в 7-9х 

классах.  

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного общего образования:  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья; - формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области:  

Предметные области Учебные предметы 

  

Русский язык и Литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и Родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки   Иностранный язык (английский), Второй 

иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 
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Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая История 

История России 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Физика 

Биология 

Химия 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 

ОБЖ 

 

 

 

  



 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год в 7-9-х классов МБОУ СШ № 35 
 

 

 
Предметные области Учебные  

предметы             

 

                  Классы 

Количество часов в неделю 

7А 

УГЛ 

анг 

7Б 7В 7К 

кадет 

7М 

УГЛ 

мат 

8А 

УГЛ 

анг 

8Б 8К 

кадет 

8М 

УГЛ 

мат 

9А 

УГЛ 

анг 

9Б 9В 9К 

кадет 

9М 

УГЛ 

мат 

Вс

ег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- - - - - - - - - 1 - 1 1 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика - - - - - - - - - - - - - - - 

Алгебра 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2 2 2 2 2 20,8 

Всеобщая история 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 12,2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Химия - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - - - 14 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - 1 1 1 1 - - - - - 4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 30 

Итого 32 31 31 31 32 31 31 32 31 31 30 31 32 30 436 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Функциональная грамотность - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 11 



 

Календарный учебный график 

5-9 классов 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина»      

на 2022-2023 учебный год 

1. Начало учебного года Дата: 01.09.2022 

2. Продолжительность учебной 

недели 

класс Кол-во дней в учебной неделе 

5-9  класс 5-дневная учебная неделя 

3.  Окончание учебного года Класс дата Продолжительность учебного года 

5-9  класс 26.05.2023 34 недели /170 дней 

4 Продолжительность учебных 

четвертей 

Классы Сроки учебных четвертей Продолжительность 

учебных четвертей 

1 четверть 5-9  класс 01.09.2022-28.10.2022 9 недель/42 дня 

2 четверть 5-9  класс 07.11.2022-29.12.2022 7 недель/39 дней 

3 четверть 5-9  класс 09.01.2023-17.03.2023 10 недель/47 дней 

4 четверть 5-9  класс 27.03.2023-26.05.2023 8 недель/42 дня 

5. 

 

 

Каникулы Класс Сроки каникул Продолжительность каникул 

осенние 5-9  класс 31.10.2022-06.11.2022 7 дней 

зимние 5-9  класс 30.12.2022-08.01.2023 10 дней 

весенние 5-9  класс 20.03.2023-26.03.2023 7 дней 

ИТОГО (без учёта летних 

каникул) 

24 дня 

 

Праздничные выходные дни 5-9  класс 23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 08.05.2023,09.05.2023  

(Итого 6 дней) 

Русский язык в ГИА - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 4 

Учись писать грамотно - - - - - - - - - - 1 - - 1 2 

Решение практических задач по русскому языку - - - - - 1 1 1 1 -  - - - 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 457 



 

6. Сроки проведения 

промежуточных аттестаций 

13 декабря – 24 декабря 2022 года 

29 марта - 19 мая 2023 года 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 5-9 класс 

Учебные 

курсы 

 

Количество часов в неделю 

5А 

(угл 

А) 

5Б 5К 

(кадет) 

5М 

(угл 

М) 

5Т 

(угл 

М) 

6А 

(угл 

А) 

6Б 6В 6К 

(кадет) 

6М 

(угл 

М) 

7А 

(угл 

А) 

7Б 7В 7К 

(кадет) 

7М 

(угл 

М) 

8А 

(угл 

А) 

8Б 8К 

(кадет) 

8М 

(угл 

М) 

9А 

(угл 

А) 

9Б 9В 9К 

(кадет) 

9М (угл 

М) 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Избранные уроки 

математики 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Художественная 

обработка 

древесины 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Язык мой - друг мой 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Англоговорящие 

страны 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спортивные игры 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Грамматика шаг за 

шагом 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Грамматика на «5» 

(англ язык) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Секреты 

орфографии и 

пунктуации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОФП и основы 

начальной военной 

подготовки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Практическая 

грамматика англ 

языка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Курс практической 

физики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Подготовка к ОГЭ 

(биология) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Подготовка к ОГЭ 

(химия) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Подготовка к ГИА 

(обществознание) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Избранные вопросы 

в информатике 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Подготовка к ОГЭ 

(география) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 



 

Впереди экзамены 

(русский язык) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Избранные вопросы 

биологии 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 7 5 3 7 6 

3.2.  Система условий реализации образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта; оценочные и методические материалы   
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Система условий учитывает организационную структуру школы, а также ее взаимодействие с социальными партнерами.  

Система условий содержит:  

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования  

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  контроль состояния системы условий.  

Кадровые условия реализации ООП ООО  
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования включают:   

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, руководящими и иными 

работниками;   

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей ООП ООО, для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующей 

должности.   

Непрерывность профессионального развития работников организации обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года.   

Данные о персональном составе педагогических работников на текущий учебный год.  

 

 

 

 

 

 


