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Основное общее образование — вторая ступень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образова-

ние является обязательным и общедоступным.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направ-

лен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особеннос-
тями подросткового периода, когда ребёнок устремлён к реальной практической дея-
тельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован
не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образова-
ния, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализо-
вать способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. Специфи-
ка педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным раз-
витием детей, чем с их учебными успехами.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
� формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
� приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-
ной), опыта познания и самопознания;
� подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-
ной или профессиональной траектории.

Основное общее образование — завершающая ступень обязательного образова-
ния в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию об-
разования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональ-
ной грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и
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естественно-научному, так и по социаль-
но-культурному направлениям.

Одной из важнейших задач основ-
ной школы является подготовка обучаю-
щихся к осознанному и ответствен-
ному выбору жизненного и профессио-
нального пути. Условием достижения
этой задачи является последователь-
ная индивидуализация обучения,
предпрофильная подготовка на за-
вершающем этапе обучения в основной
школе.

В основной школе обучающиеся
должны научиться самостоятельно
ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобре-
тённый в школе опыт деятельности в ре-
альной жизни, за рамками учебного
процесса.

Федеральный компонент государст-
венного стандарта основного общего об-
разования устанавливает обязатель-
ные для изучения учебные предме-
ты: Русский язык, Литература,
Иностранный язык, Математика,
Информатика и информационно-ком-
муникационные технологии, История,
Обществознание (включая экономику
и право), География, Природоведение,
Физика, Химия, Биология, Искусство
(Изобразительное искусство и Музы-
ка), Технология, Основы безопаснос-
ти жизнедеятельности, Физическая
культура.

Учебный предмет Русский язык
представлен в двух вариантах: для обра-
зовательных учреждений с обучением на
русском языке и с обучением на родном
(нерусском) языке.

Учебный предмет Литература по-
строен с учётом возможности его изуче-
ния в образовательных учреждениях с
обучением на русском языке и с обучени-
ем на родном (нерусском) языке.

Учебный предмет Природоведение
изучается в V классе и является пропе-
девтической основой последующего изу-
чения блока естественно-научных пред-
метов. В VI классе по решению образо-
вательного учреждения допускается

интеграция учебных предметов Биология и География и про-
дление изучения курса Природоведение.

Основное общее образование завершается обязательной
итоговой государственной аттестацией выпускников.
Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускни-
ков являются основой разработки контрольно-измерительных ма-
териалов указанной аттестации.

Обучающиеся, завершившие основное общее образова-
ние и выполнившие в полном объёме требования к уровню под-
готовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях
среднего (полного) общего, начального или среднего профессио-
нального образования.

Îáùèå ó÷åáíûå óìåíèÿ, íàâûêè è ñïîñîáû
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В результате освоения содержания основного общего
образования учащийся получает возможность совер-
шенствовать и расширять круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубри-
кация имеет условный (примерный) характер. Овладе-
ние общими умениями, навыками, способами деятельно-
сти как существенными элементами культуры являет-
ся необходимым условием развития и социализации
школьников. 

Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных
методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моде-
лирование и др.). Определение структуры объекта познания,
поиск и выделение значимых функциональных связей и отно-
шений между частями целого. Умение разделять процессы на
этапы, звенья; выделение характерных причинно-следствен-
ных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи
на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных ал-
горитмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стан-
дартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование
объектов по одному или нескольким предложенным основаниям,
критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, ги-
потезу, аксиому.

Исследование несложных практических ситуаций, выдви-
жение предположений, понимание необходимости их проверки
на практике. Использование практических и лабораторных ра-
бот, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные
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решения; самостоятельное выполнение различных творческих
работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать
содержание прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с целью учебного задания.

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жа-
нров, информационно-смысловой анализ текста. Использова-
ние различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.).

Владение монологической и диалогической речью. Умение
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать
точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).
Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степе-
нью свёрнутости (кратко, выборочно, полно). Составление пла-
на, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргумен-
тов, формулирование выводов. Отражение в устной или пись-
менной форме результатов своей деятельности.

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными слова-
ми»). Выбор и использование выразительных средств языка и
знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуа-
цией общения. 

Использование для решения познавательных и комму-
никативных задач различных источников информации, вклю-
чая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных. 

Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постанов-
ка цели, планирование, определение оптимального соотноше-
ния цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оцен-
ки своей деятельности, умением предвидеть возможные послед-
ствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности, своего физического и эмоционального со-
стояния. Осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей
среде, правил здорового образа жизни.

Владение умениями совместной деятельности: согласова-
ние и координация деятельности с другими её участниками;
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива; учёт особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчинённый и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравствен-
ных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование
своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина,
члена общества и учебного коллектива.

Стандарт основного общего
образования по русскому языку

Изучение русского языка на ступени
основного общего образования на-
правлено на достижение следующих
целей:
� воспитание гражданственности и пат-
риотизма, любви к русскому языку; со-
знательного отношения к языку как ду-
ховной ценности, средству общения и по-
лучения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; 
� развитие речевой и мыслительной дея-
тельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; го-
товности и способности к речевому взаи-
модействию и взаимопониманию; потреб-
ности в речевом самосовершенствовании;
� освоение знаний о русском языке, его
устройстве и функционировании в раз-
личных сферах и ситуациях общения; сти-
листических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка и речевого
этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамма-
тических средств;
� формирование умений опознавать,
анализировать, классифицировать языко-
вые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и си-
туации общения; осуществлять информа-
ционный поиск, извлекать и преобразо-
вывать необходимую информацию;
� применение полученных знаний и уме-
ний в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осу-
ществляется в процессе формирования и
развития коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой), куль-
туроведческой компетенций.

Коммуникативная компетен-
ция — овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной
и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных сферах
и ситуациях общения, соответствующих
опыту, интересам, психологическим осо-
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бенностям учащихся основной школы на
разных её этапах (V–VII, VIII–IX классы).

Языковая и лингвистическая
(языковедческая) компетенции —
освоение знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционирова-
нии; общих сведений о лингвистике как
науке и учёных-русистах; овладение ос-
новными нормами русского литературно-
го языка, обогащение словарного запаса
и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов; уме-
ние пользоваться различными лингвис-
тическими словарями.

Культуроведческая компетен-
ция — осознание языка как формы вы-
ражения национальной культуры, взаи-
мосвязи языка и истории народа, нацио-
нально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского рече-
вого этикета, культурой межнациональ-
ного общения.

Учебный предмет «Русский язык» в
образовательных учреждениях с русским
языком обучения выполняет цели, обус-
ловленные ролью родного языка в разви-
тии и воспитании личности ребёнка, а так-
же ролью родного языка в усвоении всех
изучаемых в школе учебных предметов.

«Русский язык» в образователь-
ных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения выполняет, кроме на-
званных, цели, обусловленные его ста-
тусом государственного языка, средства
межнационального общения в повсед-
невной жизни и профессиональной дея-
тельности; приобщает учащихся к куль-
туре русского народа, обеспечивает их
готовность к межнациональному
общению.

Обязательный минимум 
содержания основных
образовательных программ

Русский язык в образовательных
учреждениях с русским языком
обучения

Содержание, обеспечивающее
формирование коммуникативной
компетенции
Речевое общение. Речь устная и письмен-
ная, монологическая и диалогическая.

Сферы и ситуации речевого обще-
ния. Функциональные разновидности
языка2. Основные особенности разговор-
ной речи, функциональных стилей (научно-
го, публицистического, официально-дело-
вого), языка художественной литературы.

Основные жанры разговорной речи
(рассказ, беседа, спор), научного (отзыв,
реферат, выступление, доклад, статья,
рецензия), публицистического (выступ-
ление, статья, интервью, очерк),
официально-делового (расписка, дове-
ренность, заявление, резюме) стилей.

Культура речи. Критерии культу-
ры речи.

Текст как продукт речевой деятельно-
сти. Функционально-смысловые типы
текста. Повествование, описание, рас-
суждение; их признаки. Структура текста.

Основные виды информационной
переработки текста: план, конспект, ан-
нотация.

Анализ текста с точки зрения его те-
мы, основной мысли; основной и допол-
нительной, явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности к функцио-
нально-смысловому типу, определённой
функциональной разновидности языка.

Овладение основными видами рече-
вой деятельности: аудированием (слуша-
нием), чтением, говорением, письмом.

Адекватное восприятие устной и
письменной речи в соответствии с ситуа-
цией и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чте-
ния (ознакомительным, изучающим, про-
смотровым), приёмами работы с учебной
книгой и другими информационными ис-
точниками, включая СМИ и ресурсы Ин-
тернета.

Создание устных монологических и ди-
алогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этичес-
кие, бытовые, учебные темы в соответствии
с целями, сферой и ситуацией общения.
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Здесь и далее курсивом
в тексте выделен мате-
риал, который подле-
жит изучению, но не
включается в Требова-
ния к уровню подготов-
ки выпускников.
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Изложение содержания прослушанного или прочитанного
текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений;
создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта,
отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, довереннос-
ти, заявления.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и
лингвистической (языковедческой) компетенций
Наука о русском языке и её основные разделы. Краткие сведе-
ния о выдающихся отечественных лингвистах.

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык — национальный язык русского народа, го-

сударственный язык Российской Федерации и язык межнацио-
нального общения.

Русский язык — язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и

фразеологические новации последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходи-

мой информации из словарей.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи,

слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в

речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая
транскрипция.

Основные орфоэпические нормы русского литературного
языка.

Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений.

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпичес-
ких норм.

Применение знаний и умений по фонетике в практике пра-
вописания.

Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема — минимальная значимая единица языка. Виды

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова.
Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообра-

зованию в практике правописания.
Лексика и фразеология
Слово — основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные

слова; прямое и переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.

Стилистически окрашенная лексика
русского языка.

Исконно русские и заимствованные
слова.

Лексика общеупотребительная и
лексика ограниченного употребления.

Фразеологизмы; их значение и упо-
требление. 

Понятие об этимологии как науке
о происхождении слов и фразеологизмов.

Основные лексические нормы совре-
менного русского литературного языка.

Основные выразительные сред-
ства лексики и фразеологии.

Оценка своей и чужой речи с точки
зрения точного, уместного и выразитель-
ного словоупотребления.

Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их

грамматическое значение, морфологичес-
кие признаки, синтаксическая роль.

Служебные части речи.
Междометия и звукоподражатель-

ные слова.
Основные морфологические нормы

русского литературного языка.
Основные выразительные сред-

ства морфологии.
Применение знаний и умений по

морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как

основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в слово-

сочетании и предложении. 
Виды предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная)

основа предложения. Предложения про-
стые и сложные.

Главные и второстепенные члены
предложения и способы их выражения.

Предложения двусоставные и одно-
составные, распространённые и нерас-
пространённые, полные и неполные.

Однородные члены предложения.
Обособленные члены предложения.

Обращения. Вводные, вставные
слова и конструкции.
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Предложения сложносочинённые,
сложноподчинённые, бессоюзные.

Сложные предложения с различны-
ми видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные

средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы со-

временного русского литературного языка.
Основные выразительные сред-

ства синтаксиса.
Применение знаний и умений по

синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография

и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных

в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные

написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографи-

ческих норм. 
Пунктуация
Знаки препинания, их функции.

Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложе-

ния, в простом и в сложном предложениях,
при прямой речи, цитировании, диалоге.

Сочетание знаков препинания.

Содержание, обеспечивающее
формирование культуроведческой
компетенции
Отражение в языке культуры и истории
народа. Взаимообогащение языков наро-
дов России.

Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.

Выявление единиц языка с нацио-
нально-культурным компонентом значения
в произведениях устного народного твор-
чества, в художественной литературе и ис-
торических текстах; объяснение их значе-
ния с помощью лингвистических словарей
(толковых, этимологических и др.).

Русский речевой этикет. Культура
межнационального общения.

Русский язык в образовательном учреждении с родным
(нерусским) языком обучения

Содержание, обеспечивающее формирование
коммуникативной компетенции
Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Разговорная речь. Стили речи: научный, официально-дело-
вой, публицистический. Язык художественной литературы.

Различение устной и письменной форм речи, диалога и мо-
нолога. Использование языковых средств в соответствии с целями
общения, особенностями ситуации.

Текст. Тема, основная мысль, структура текста. Типы текс-
та: описание, повествование, рассуждение. 

Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основ-
ные виды информационной переработки текста: план, конспект. 

Понятие о литературном языке и его нормах. 
Нормы русского литературного языка. 
Аудирование (слушание). Понимание устной речи, передача

её в сжатом и развёрнутом виде. Выявление основной информа-
ции, последовательное её изложение. Понимание и оценка осо-
бенностей текстов разных типов, стилей. Понимание языка
средств массовой информации.

Чтение. Овладение разными видами чтения (ознакомитель-
ным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной
книгой и другими источниками.

Говорение. Создание устных диалогических и монологичес-
ких высказываний на актуальные социально-культурные, нрав-
ственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с це-
лями и ситуациями общения. 

Письмо. Создание письменных текстов разных стилей и
жанров. Передача (подробно, сжато, выборочно) содержания
прослушанного или прочитанного текста.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой
и лингвистической (языковедческой) компетенций

Общие сведения о русском языке
Русский язык — государственный язык Российской Феде-

рации, средство межнационального общения. Русский язык —
национальный язык русского народа. Русский язык — язык рус-
ской художественной литературы.

Роль и место русского языка в современном мире, в жизни
современного общества, государства.

Основные лингвистические словари.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия. Интонация
Система гласных и согласных звуков речи, их произноше-

ние. Отличия от звуков родного языка.
Слог, ударение, их особенности. Фонетическая транс-

крипция. 
Интонация, её особенности. Основные типы интонации.

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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Основные правила литературного произношения и ударе-
ния. Орфоэпические словари.

Преодоление в произношении влияния звуковой системы и
интонации родного языка.

Состав слова и словообразование
Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс.

Однокоренные слова.
Отличия структуры русского слова от структуры слов род-

ного языка.
Основные способы образования слов в русском языке. 
Лексика и фразеология
Слово — основная единица языка.
Однозначные и многозначные слова; прямое и пере-

носное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного

употребления. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного

употребления.
Фразеологизмы, их значение, употребление.
Морфология
Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи,

их грамматическое значение, морфологические признаки, син-
таксическая роль.

Категория одушевлённости и неодушевлённости. Катего-
рия рода. Предложно-падежная и видо-временна′я системы рус-
ского языка. 

Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературно-

го языка.
Синтаксис
Словосочетание и предложение — единицы синтаксиса.
Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной

окраске. Средства оформления предложений: интонация, логи-
ческое ударение, порядок слов.

Грамматическая основа предложения. Главные и второсте-
пенные члены предложения, способы их выражения. 

Простое предложение. Двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, полные и неполные
предложения. Однородные члены предложения. Обособлен-
ные члены предложения. Обращение, вводные слова и конст-
рукции.

Сложное предложение. Сложносочинённые, сложноподчи-
нённые, бессоюзные предложения. Сложные предложения с
разными видами связи.

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Средства связи предложений
текста. Смысловые части текста, средства
связи между ними.

Нормы построения словосочетания,
простого и сложного предложения, текста.

Орфография. Пунктуация
Соотношение звука и буквы. Право-

писание гласных и согласных, правописа-
ние Ь и Ъ. Слитное, дефисное и раздель-
ное написание слов. Перенос слов. Ор-
фографические словари.

Знаки препинания в конце предло-
жения, в простом и сложном предложе-
ниях. Знаки препинания при прямой речи,
цитировании, диалоге.

Соблюдение основных орфографи-
ческих и пунктуационных норм.

Содержание, обеспечивающее
формирование культуроведческой
компетенции

Отражение в языке культуры и ис-
тории народа. Взаимообогащение языков
народов России.

Единицы русского языка с нацио-
нально-культурным компонентом значения. 

Нормы русского речевого этикета,
его особенности в сопоставлении с рече-
вым этикетом родного народа.

Требования к уровню 
подготовки выпускников 

Русский язык в образовательном
учреждении с русским языком
обучения
В результате изучения русского
языка ученик должен 

знать/понимать
� роль русского языка как национального
языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
� смысл понятий: речь устная и письмен-
ная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения; 
� основные признаки разговорной речи,
научного, публицистического, официаль-
но-делового стилей, языка художествен-
ной литературы; 
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� особенности основных жанров научно-
го, публицистического, официально-дело-
вого стилей и разговорной речи;
� признаки текста и его функционально-
смысловых типов (повествования, описа-
ния, рассуждения);
� основные единицы языка, их признаки; 
� основные нормы русского литератур-
ного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунк-
туационные); нормы речевого этикета;

уметь
� различать разговорную речь, научный,
публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; 
� определять тему, основную мысль текс-
та, функционально-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и
языковые особенности текста;
� опознавать языковые единицы, прово-
дить различные виды их анализа;
� объяснять с помощью словаря значе-
ние слов с национально-культурным ком-
понентом;

аудирование и чтение
� адекватно понимать информацию уст-
ного и письменного сообщения (цель, те-
му основную и дополнительную, явную и
скрытую информацию); 
� читать тексты разных стилей и жанров;
владеть разными видами чтения (изучаю-
щим, ознакомительным, просмотровым);
� извлекать информацию из различных
источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться
лингвистическими словарями, справочной
литературой;

говорение и письмо
� воспроизводить текст с заданной степе-
нью свёрнутости (план, пересказ, изло-
жение, конспект);
� создавать тексты различных стилей и
жанров (отзыв, аннотацию, реферат, вы-
ступление, письмо, расписку, заявление); 
� осуществлять выбор и организацию
языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения; 
� владеть различными видами монолога
(повествование, описание, рассуждение)
и диалога (побуждение к действию, обмен

мнениями, установление и регулирование межличностных отно-
шений);
� свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-
ной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, по-
следовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно
выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
� соблюдать в практике речевого общения основные произно-
сительные, лексические, грамматические нормы современного
русского литературного языка;
� соблюдать в практике письма основные правила орфографии
и пунктуации;
� соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-
зовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
� осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с
точки зрения её правильности, находить грамматические и рече-
вые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и ре-
дактировать собственные тексты;

использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для:
� осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности; значения родного языка в
жизни человека и общества;
� развития речевой культуры, бережного и сознательного отно-
шения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как
явления культуры;
� удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных,
бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
� увеличения словарного запаса; расширения круга используе-
мых грамматических средств; развития способности к самооцен-
ке на основе наблюдения за собственной речью; 
� использования родного языка как средства получения знаний
по другим учебным предметам и продолжения образования.

Русский язык в образовательном учреждении с родным
(нерусским) языком обучения

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать

� основные единицы языка и их признаки;
� смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог;
ситуация речевого общения; стили языка; текст;
� основные нормы русского литературного языка (орфоэпичес-
кие, лексические, грамматические, орфографические, пунктуа-
ционные), нормы речевого этикета;
� основные особенности фонетической, лексической системы и
грамматического строя русского языка;

уметь
� опознавать основные единицы языка, определять их особен-
ности; 

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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� различать разговорную речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы;
� определять тему, основную мысль, функционально-смысловой
тип и стиль текста; анализировать его структуру и языковые осо-
бенности; 
� выявлять и исправлять ошибки в произношении и употребле-
нии слов, словосочетаний, предложений, вызванные влиянием
родного языка;
� соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилисти-
ческие, правописные нормы русского литературного языка; нор-
мы русского речевого этикета;

аудирование и чтение
� понимать информацию, предъявляемую на слух в нормаль-
ном темпе (речь диктора радио, телевидения, официального ли-
ца и др.);
� читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое); 
� пользоваться словарями разных типов, справочной литературой;

говорение и письмо
� пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный
или прослушанный текст;
� создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией
общения устные и письменные тексты в форме монолога-описа-
ния, повествования, рассуждения, различные по стилю и жанру;
� вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы;
диалог-дискуссию с аргументацией своей точки зрения;
� осуществлять основные виды информационной переработки
текста (план, конспект);
� переводить на русский язык фрагменты из произведений род-
ной литературы;

использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для:
� осознания роли русского языка в жизни человека и общества;
роли русского языка как национального языка русского народа,
как государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
� приобщения к русской и мировой культуре;
� официального и неофициального межличностного и межкуль-
турного общения в социально-культурной, бытовой и учебной
сферах; социальной адаптации;
� получения знаний по другим учебным предметам;
� развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи
с точки зрения правильности.

Стандарт основного общего образования по литературе

Изучение литературы на ступени основного общего об-
разования направлено на достижение следующих целей:
� воспитание духовно развитой личности, формирование гума-
нистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства

патриотизма, любви и уважения к литера-
туре и ценностям отечественной культуры;
� развитие эмоционального восприятия
художественного текста, образного и ана-
литического мышления, творческого во-
ображения, читательской культуры и по-
нимания авторской позиции; формирова-
ние начальных представлений о
специфике литературы в ряду других ис-
кусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи уча-
щихся;
� освоение текстов художественных про-
изведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений
и теоретико-литературных понятий;
� овладение умениями чтения и анализа
художественных произведений с привле-
чением базовых литературоведческих по-
нятий и необходимых сведений по исто-
рии литературы; выявления в произведе-
ниях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамот-
ного использования русского литератур-
ного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.

Изучение литературы в образо-
вательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения реали-
зует общие цели и способствует ре-
шению специфических задач:
� формирование способности понимать и
эстетически воспринимать произведения
русской литературы, отличающиеся от
произведений родной особенностями об-
разно-эстетической системы; 
� обогащение духовного мира учащихся
путём приобщения их, наряду с изучени-
ем родной литературы, к нравственным
ценностям и художественному многооб-
разию русской литературы, к вершинным
произведениям зарубежной классики, к
отдельным произведениям литературы
народов России; 
� формирование умений сопоставлять
произведения русской и родной литерату-
ры, находить в них сходные темы, пробле-
мы, идеи, выявлять национально- и куль-
турно-обусловленные различия;
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� развитие и совершенствование русской
устной и письменной речи учащихся, для
которых русский язык не является родным.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных
программ

Литературные произведения,
предназначенные для обязательного
изучения
Основу содержания литературы как
учебного предмета составляют чтение и
изучение художественных произведений,
представляющих золотой фонд русской
классики. Их восприятие, анализ, интер-
претация базируются на системе истори-
ко- и теоретико-литературных знаний, на
определённых способах и видах учебной
деятельности. 

Основными критериями отбо-
ра художественных произведений
для изучения являются их высокая ху-
дожественная ценность, гуманистическая
направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам
его развития и возрастным особеннос-
тям, а также культурно-исторические
традиции и богатый опыт отечественного
образования.

Предлагаемый материал разбит на
разделы согласно этапам развития рус-
ской литературы. Хронологическая по-
следовательность представления художе-
ственных произведений в перечне обус-
ловлена структурой документа и не
является определяющей для построения
авторских программ литературного обра-
зования. На завершающем этапе основ-
ного общего образования усиливается ис-
торический аспект изучения литературы,
художественные произведения рас-
сматриваются в контексте эпохи, услож-
няется сам литературный материал, вво-
дятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представля-
ет собой инвариантную часть любой про-
граммы литературного образования,
обеспечивающую федеральный компо-
нент основного общего образования. Пе-

речень допускает расширение списка писательских имён и про-
изведений в авторских программах, что содействует реализации
принципа вариативности в изучении литературы. Данный пере-
чень включает три уровня детализации учебного материала:

— названо имя писателя с указанием конкретных произве-
дений;

— названо имя писателя без указания конкретных произ-
ведений (определено только число художественных текстов, вы-
бор которых предоставляется автору программы или учителю);

— предложен список имён писателей и указано минималь-
ное число авторов, произведения которых обязательны для изуче-
ния (выбор писателей и конкретных произведений из предложен-
ного списка предоставляется автору программы или учителю).

Основные критерии отбора художественных произ-
ведений для изучения в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения совпадают с критери-
ями, предложенными для образовательных учреждений с русским
языком обучения. Однако в образовательных учреждениях с род-
ным (нерусским) языком обучения учащиеся обращаются к мате-
риалу русской литературы как иноязычной, изучаемой парал-
лельно с родной, то есть литературное образование осуществля-
ется на бикультурной основе. Это вносит специфику в изучение
предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-литера-
турных сведений учащиеся получают в курсе родной литературы,
с другой — возникает необходимость представить в стандарте
элементы сопоставления русской и родной литературы.

Недостаточное владение русским языком определяет необ-
ходимость некоторого сокращения числа предлагаемых для изу-
чения литературных произведений. Замена отдельных произве-
дений обусловлена следующими факторами: а) языковая слож-
ность произведения; б) необходимость представить
художественные произведения, насыщенные культуроведческой
информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреж-
дений с родным (нерусским) языком обучения в контекст менее
знакомой для них русской культуры; в) стремление более широ-
ко и многогранно отразить своеобразие русского быта, русских
национальных традиций, обычаев, особенности русского наци-
онального характера, духовные основы русской культуры;
г) стремление представить те произведения русских писателей,
в которых нашло отражение этническое многообразие России,
быт, обычаи, культура населяющих её народов, контакты рус-
ских людей с представителями других народов России, стремле-
ние народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обы-
чаях и традициях разных народов.

Спецификой изучения русской литературы в образователь-
ных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения являет-
ся также вынужденная необходимость изучать в сокращении или
во фрагментах большие по объёму произведения. В частности, в
основной школе предполагается обзорное изучение с чтением от-
дельных фрагментов таких произведений, как «Отцы и дети»

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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И.С. Тургенева, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова,
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Война и мир»
Л.Н. Толстого. Это вызвано стремлением подготовить учащихся к
полноценному восприятию сложных и объёмных текстов в стар-
шей школе, а также необходимостью дать учащимся основной
школы, которые не продолжат образование в старшей школе,
представление о вершинных произведениях русской классики
второй половины XIX в.

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о живот-

ных — по одной сказке).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.
Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с

родным (нерусским) языком обучения — в сокращении). 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях

с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
Три произведения разных жанров по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов
Одно стихотворение по выбору.
Д.И. Фонвизин
Комедия «Недоросль». 
Г.Р. Державин
Два произведения по выбору.
А.Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Н.М. Карамзин
Повесть «Бедная Лиза».
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)

языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с чте-
нием фрагментов вышеуказанных произведений.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И.А. Крылов
Четыре басни по выбору.
В.А. Жуковский
Баллада «Светлана».
Одна баллада по выбору (только для образовательных уч-

реждений с русским языком обучения).
Два лирических стихотворения по выбору. 
А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с

родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
А.С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге»,

«К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»),
«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк»,
«Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Зимнее
утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный…», а также три стихотворения по
выбору.

Одна романтическая поэма по выбо-
ру (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения —
в сокращении).

«Повести Белкина» (в образова-
тельных учреждениях с родным (нерус-
ским) языком обучения — одна повесть
по выбору).

Повесть «Пиковая дама» (толь-
ко для образовательных учреждений с
русским языком обучения). 

«Маленькие трагедии» (одна
трагедия по выбору) (только для об-
разовательных учреждений с русским
языком обучения).

Романы: «Дубровский», «Капитан-
ская дочка» (в образовательных учрежде-
ниях с родным (нерусским) языком обуче-
ния оба романа изучаются в сокращении).

Роман в стихах «Евгений Онегин»
(в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обуче-
ния — обзорное изучение с чтением от-
дельных глав).

М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Парус», «Смерть

Поэта», «Бородино», «Когда волнуется
желтеющая нива…», «Дума», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кин-
жал…»), «Три пальмы», «Молитва»
(«В минуту жизни трудную…»), «И скучно,
и грустно», «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Родина», «Пророк», а также
три стихотворения по выбору.

Поэмы: «Песня про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова», «Мцыри» (в обра-
зовательных учреждениях с родным (не-
русским) языком обучения обе поэмы
изучаются в сокращении).

Роман «Герой нашего времени» (в
образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения изучаются
повести «Бэла» и «Максим Максимыч»).

Поэты пушкинской поры
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюш-

ков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов,
А.В. Кольцов, Н.М. Языков.
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Стихотворения не менее трёх
авторов по выбору (только для обра-
зовательных учреждений с русским
языком обучения). 

Н.В. Гоголь
Повести: «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (одна повесть по выбору),
«Тарас Бульба», «Шинель» (в образова-
тельных учреждениях с родным (нерус-
ским) языком обучения указанные повес-
ти изучаются в сокращении).

Комедия «Ревизор» (в образова-
тельных учреждениях с родным (нерус-
ским) языком обучения — в сокращении).

Поэма «Мёртвые души» (первый
том) (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения —
отдельные главы).

А.Н. Островский
Одна пьеса по выбору (в образова-

тельных учреждениях с родным (нерус-
ским) языком обучения — в сокращении).

И.С. Тургенев
«Записки охотника» (два расска-

за по выбору).
«Стихотворения в прозе» (два

стихотворения по выбору).
Одна повесть по выбору (только для

образовательных учреждений с русским
языком обучения).

Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «С поляны коршун

поднялся…», «Есть в осени первоначаль-
ной…», а также три стихотворения по
выбору.

А.А. Фет
Стихотворения: «Вечер», «Учись у

них — у дуба, у берёзы…», а также три
стихотворения по выбору.

А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Крестьянские де-

ти», «Железная дорога», а также два
стихотворения по выбору.

Одна поэма по выбору.
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
Три сказки по выбору.

Ф.М. Достоевский
Одна повесть по выбору (только для образовательных уч-

реждений с русским языком обучения).
Л.Н. Толстой
Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.
В.М. Гаршин
Одно произведение по выбору.
А.П. Чехов
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также два

рассказа по выбору.
В.Г. Короленко
Одно произведение по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Два рассказа по выбору.
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Два произведения по выбору.
А.А. Блок
Три стихотворения по выбору.
В.В. Маяковский
Три стихотворения по выбору.
С.А. Есенин
Три стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Три стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак
Два стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков
Повесть «Собачье сердце».
М.М. Зощенко
Два рассказа по выбору.
А.П. Платонов
Один рассказ по выбору.
А.С. Грин
Одно произведение по выбору.
К.Г. Паустовский
Один рассказ по выбору.
М.М. Пришвин
Одно произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Два стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Поэма «Василий Тёркин» (три главы по выбору).
М.А. Шолохов
Рассказ «Судьба человека». 
В.М. Шукшин
Два рассказа по выбору.

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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А.И.Солженицын
Рассказ «Матренин двор» (только

для образовательных учреждений с рус-
ским языком обучения).

Рассказ «Как жаль» (только для об-
разовательных учреждений с родным (не-
русским) языком обучения).

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов,
В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков,
Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кон-
дратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин,
А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков,
В.Т. Шаламов.

Произведения не менее трёх авторов
по выбору.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПО-
ЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский,
В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко,
Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов.

Стихотворения не менее трёх авто-
ров по выбору.

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ
РОССИИ3

Героический эпос народов Рос-
сии: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала»,
«Маадай-Кара», «Меге Баян-Тоолай»,
«Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр». 

Одно произведение по выбору во
фрагментах.

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов,
М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим,
Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу,
Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух ав-
торов по выбору.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гомер
«Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Античная лирика
Два стихотворения по выбору.
Данте
«Божественная комедия» (фраг-

менты). 
М. Сервантес
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
У. Шекспир
Трагедии: «Ромео и Джульетта»,

«Гамлет» (в образовательных учреждени-
ях с родным (нерусским) языком обучения
обе трагедии изучаются в сокращении).

Два сонета по выбору.
Ж.-Б. Мольер
Одна комедия по выбору.
И.-В. Гёте
«Фауст» (фрагменты).
Ф. Шиллер 
Одно произведение по выбору.
Э.Т.А. Гофман
Одно произведение по выбору.
Дж. Г. Байрон
Одно произведение по выбору.
П. Мериме
Одно произведение по выбору.
Э. По
Одно произведение по выбору.
О. Генри
Одно произведение по выбору.
Д. Лондон
Одно произведение по выбору.
А. Сент-Экзюпери
Сказка «Маленький принц».
Х.-К. Андерсен, Р. Бернс, У. Блейк,

Р. Брэдбери, Ж. Верн, Ф. Вийон,
Г. Гейне, У. Голдинг, В. Гюго, Д. Дефо,
А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл,
Ф. Купер, Дж. Свифт, Дж. Сэлинд-
жер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон,
М. Твен, Э. Хемингуэй.

Произведения не менее трёх ав-
торов по выбору.

В образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения все
большие по объёму произведения изуча-
ются во фрагментах. 

Основные историко-литературные
сведения

Художественная литература как одна
из форм освоения мира, отражение в ней
богатства и многообразия духовной жизни
человека. Литература и другие виды ис-
кусства. Влияние литературы на форми-
рование нравственного и эстетического
чувства учащихся. 

Место художественной литературы в
общественной жизни и культуре России.
Национальные ценности и традиции, фор-

3

Предлагаемый список
произведений является
примерным и может
варьироваться в разных
субъектах Российской
Федерации.
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мирующие проблематику и образный мир
русской литературы, её гуманизм, граждан-
ский и патриотический пафос. Обращение
писателей к универсальным категориям и
ценностям бытия: добро и зло, истина, кра-
сота, справедливость, совесть, дружба и
любовь, дом и семья, свобода и ответствен-
ность. Тема детства в русской литературе и
литературе других народов России4.

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как

часть общей культуры народа, выражение
в нём национальных черт характера. От-
ражение в русском фольклоре народных
традиций, представлений о добре и зле.
Народное представление о героическом.
Влияние фольклорной образности и нрав-
ственных идеалов на развитие литерату-
ры. Жанры фольклора.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской ли-

тературы, её религиозно-духовные корни.
Патриотический пафос и поучительный
характер древнерусской литературы. Ут-
верждение в литературе Древней Руси
высоких нравственных идеалов: любви к
ближнему, милосердия, жертвенности.
Связь литературы с фольклором. Много-
образие жанров древнерусской литерату-
ры (летопись, слово, житие, поучение).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Идейно-художественное своеобра-

зие литературы эпохи Просвещения.
Нравственно-воспитательный пафос ли-
тературы. Классицизм как литературное
направление. Идея гражданского служе-
ния, прославление величия и могущества
Российского государства. Классицистиче-
ская комедия. Сентиментализм как лите-
ратурное направление. Обращение лите-
ратуры к жизни и внутреннему миру «ча-
стного» человека. Отражение
многообразия человеческих чувств, новое
в освоении темы «человек и природа».
Зарождение в литературе антикрепостни-
ческой направленности.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Влияние поворотных событий рус-

ской истории (Отечественная война
1812 г., восстание декабристов, отмена

крепостного права) на русскую литерату-
ру. Общественный и гуманистический па-
фос русской литературы XIX в. Осмысле-
ние русской литературой ценностей евро-
пейской и мировой культуры. Романтизм в
русской литературе и литературе дру-
гих народов России. Новое понимание
человека в его связях с национальной ис-
торией. Воплощение в литературе роман-
тических ценностей. Соотношение мечты
и действительности в романтических про-
изведениях. Конфликт романтического ге-
роя с миром. Романтический пейзаж.
Формирование представлений о нацио-
нальной самобытности. А.С. Пушкин как
родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Те-
ма «маленького человека» и её развитие.
Образ «героя времени». Образ русской
женщины и проблема женского счастья.
Человек в ситуации нравственного выбо-
ра. Интерес русских писателей к пробле-
ме народа. Реализм в русской литературе
и литературе других народов Рос-
сии, многообразие реалистических тен-
денций. Историзм и психологизм в лите-
ратуре. Нравственные и философские ис-
кания русских писателей.

Русская классическая литература в
оценке русских критиков (И.А. Гончаров о
Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине).

Роль литературы в формировании
русского языка.

Мировое значение русской литературы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Классические традиции и новые те-

чения в русской литературе конца
XIX–начала ХХ вв.

Эпоха революционных потрясений и
её отражение в русской литературе и ли-
тературе других народов России.
Русская литература советского времени.
Проблема героя. Тема родины. Историче-
ские судьбы России. Годы военных испы-
таний и их отражение в русской литерату-
ре и литературе других народов Рос-
сии. Нравственный выбор человека в
сложных жизненных обстоятельствах (ре-
волюции, репрессии, коллективизация,
Великая Отечественная война).

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф

4

Жирным курсивом

выделены позиции,
имеющие отношение
только к образователь-
ным учреждениям с
родным (нерусским)
языком обучения.
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Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым
проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных
ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных нацио-
нальных характеров. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Мифология и фольклор народов России как средоточие на-

родной мудрости. Национальное своеобразие героических
эпосов народов России, обусловленное особенностями ис-
торической и духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отраже-
ние в них национальных картин мира. Общее и националь-
но-специфическое в литературе народов России. Контактные
связи русских писателей с писателями — представителями дру-
гих литератур народов России. Духовные истоки националь-
ных литератур. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и лите-

ратуры других народов России, отражение в них «вечных»
проблем бытия.

Античная литература. Гуманистический пафос литературы
Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в
зарубежной литературе. Сложность и противоречивость челове-
ческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Со-
отношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в ли-
тературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Поста-
новка острых проблем современности в литературных произведениях.

Основные теоретико-литературные понятия
— Художественная литература как искусство слова. 
— Художественный образ. 
— Фольклор. Жанры фольклора.
— Литературные роды и жанры.
— Основные литературные направления: классицизм, сенти-
ментализм, романтизм, реализм.
— Форма и содержание литературного произведения: тема,
идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития дейст-
вия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лири-
ческое отступление; конфликт; система образов, образ автора,
автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 
— Язык художественного произведения. Изобразительно-вы-
разительные средства в художественном произведении: эпитет,
метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
— Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный раз-
мер, ритм, рифма, строфа. 

В образовательных учреждениях с родным (нерус-
ским) языком обучения данные теоретико-литератур-
ные понятия изучаются с опорой на знания, полученные
при освоении родной литературы. Дополнительными
понятиями являются:

— Взаимосвязь и взаимовлияние нацио-
нальных литератур.
— Общее и национально-специфическое
в литературе.

Основные виды деятельности по
освоению литературных произведений
— Осознанное, творческое чтение худо-
жественных произведений разных жан-
ров.
— Выразительное чтение.
— Различные виды пересказа (подроб-
ный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием).
— Заучивание наизусть стихотворных
текстов.
— Ответы на вопросы, раскрывающие
знание и понимание текста произведения.
— Анализ и интерпретация произведений.
— Составление планов и написание от-
зывов о произведениях.
— Написание изложений с элементами
сочинения. 
— Написание сочинений по литератур-
ным произведениям и на основе жизнен-
ных впечатлений.
— Целенаправленный поиск информа-
ции на основе знания её источников и
умения работать с ними.

В образовательных учреждени-
ях с родным (нерусским) языком
обучения, наряду с вышеуказанны-
ми, специфическими видами дея-
тельности являются:
— Сопоставление произведений русской
и родной литературы на основе общности
тематики, проблематики и жанра, выяв-
ление национально-обусловленных раз-
личий.
— Самостоятельный перевод фрагмен-
тов русского художественного текста на
родной язык.

Требования к уровню подготовки
выпускников 

В результате изучения литературы
ученик должен

знать/понимать
� образную природу словесного искусства;
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� содержание изученных литературных
произведений;
� основные факты жизни и творческого
пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;
� изученные теоретико-литературные по-
нятия;

уметь
� воспринимать и анализировать художе-
ственный текст;
� выделять смысловые части художест-
венного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
� определять род и жанр литературного
произведения;
� выделять и формулировать тему, идею,
проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев;
� характеризовать особенности сюжета,
композиции, роль изобразительно-выра-
зительных средств;
� сопоставлять эпизоды литературных
произведений и сравнивать их героев;
� выявлять авторскую позицию;
� выражать своё отношение к прочитан-
ному;
� выразительно читать произведения
(или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного
произношения;
� владеть различными видами пересказа;
� строить устные и письменные высказы-
вания в связи с изученным произведением;
� участвовать в диалоге по прочитанным
произведениям, понимать чужую точку зре-
ния и аргументированно отстаивать свою;
� писать отзывы о самостоятельно про-
читанных произведениях, сочинения (со-
чинения — только для выпускников школ
с русским (родным) языком обучения).

В образовательных учреждени-
ях с родным (нерусским) языком
обучения, наряду с вышеуказанным,
ученик должен уметь:
� сопоставлять тематически близкие
произведения русской и родной литерату-
ры, произведения, раскрывающие сход-
ные проблемы, а также произведения,
близкие по жанру; раскрывать в них на-
ционально обусловленные различия;

� самостоятельно переводить на родной язык фрагменты рус-
ского художественного текста;
� создавать устные и письменные высказывания в связи с изу-
ченными произведениями русской и родной литературы, писать
изложения с элементами сочинения;

использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для:
� создания связного текста (устного и письменного) на необхо-
димую тему с учётом норм русского литературного языка;
� определения своего круга чтения и оценки литературных про-
изведений; 
� поиска нужной информации о литературе, о конкретном про-
изведении и его авторе (справочная литература, периодика, те-
левидение, ресурсы Интернета).

Стандарт основного общего образования по математике
Изучение математики на ступени основного общего об-
разования направлено на достижение следующих целей:
� овладение системой математических знаний и умений, необ-
ходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
� интеллектуальное развитие, формирование качеств личнос-
ти, необходимых человеку для полноценной жизни в современ-
ном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышле-
ния, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмичес-
кой культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;
� формирование представлений об идеях и методах математи-
ки как универсального языка науки и техники, средства модели-
рования явлений и процессов;
� воспитание культуры личности, отношения к математике как
к части общечеловеческой культуры, понимание значения мате-
матики для научно-технического прогресса.

Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ

АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская ну-
мерация. Арифметические действия над натуральными числами.
Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,
3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурально-
го числа на простые множители. Наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное. Деление с остатком.

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби.
Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными
дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифме-
тические действия с десятичными дробями. Представление деся-
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тичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной.

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отри-
цательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Срав-
нение рациональных чисел. Арифметические действия с рацио-
нальными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использова-
ние скобок. Законы арифметических действий: переместительный,
сочетательный, распределительный.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Ко-
рень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из чис-
ла. Нахождение приближенного значения корня с помощью
калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным по-
казателем.

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность
числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби.
Сравнение действительных чисел, арифметические действия
над ними.

Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметичес-

ким способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Размеры
объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Все-
ленной), длительность процессов в окружающем мире.

Представление зависимости между величинами в виде
формул.

Проценты. Нахождение процента от величины, величины
по её проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция.
Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости.

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычис-
лений. Выделение множителя — степени десяти в записи числа.

АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выраже-
ния с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические
выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Ра-
венство буквенных выражений. Тождество, доказательство тож-
деств. Преобразования выражений.

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены.
Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы со-
кращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб
суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула
суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на
множители. Квадратный трёхчлен. Выделение полного квадра-
та в квадратном трёхчлене. Теорема Виета. Разложение ква-
дратного трёхчлена на линейные множители. Многочлены с од-
ной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение
дробей. Действия с алгебраическими дро-
бями. 

Рациональные выражения и их пре-
образования. Свойства квадратных кор-
ней и их применение в вычислениях.

Уравнения и неравенства. Уравне-
ние с одной переменной. Корень уравне-
ния. Линейное уравнение. Квадратное
уравнение: формула корней квадратного
уравнения. Решение рациональных урав-
нений. Примеры решения уравнений выс-
ших степеней; методы замены перемен-
ной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; ре-
шение уравнения с двумя переменными.
Система уравнений; решение системы.
Система двух линейных уравнений с двумя
переменными; решение подстановкой и
алгебраическим сложением. Уравнение с
несколькими переменными. Примеры ре-
шения нелинейных систем. Примеры ре-
шения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной.
Решение неравенства. Линейные нера-
венства с одной переменной и их системы.
Квадратные неравенства. Примеры ре-
шения дробно-линейных неравенств.

Числовые неравенства и их свойст-
ва. Доказательство числовых и алгеб-
раических неравенств.

Переход от словесной формулиров-
ки соотношений между величинами к ал-
гебраической.

Решение текстовых задач алгебраи-
ческим способом.

Числовые последовательности. По-
нятие последовательности. Арифметичес-
кая и геометрическая прогрессии. Форму-
лы общего члена арифметической и гео-
метрической прогрессий, суммы первых
нескольких членов арифметической и гео-
метрической прогрессий. 

Cложные проценты.
Числовые функции. Понятие функ-

ции. Область определения функции. Спо-
собы задания функции. График функции,
возрастание и убывание функции, наи-
большее и наименьшее значения функ-
ции, нули функции, промежутки знакопо-



2 7 3Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 7/04

стоянства. Чтение графиков функций.
Функции, описывающие прямую и

обратную пропорциональную зависимос-
ти, их графики. Линейная функция, её
график, геометрический смысл коэффи-
циентов. Гипербола. Квадратичная функ-
ция, её график, парабола. Координаты
вершины параболы, ось симметрии. Сте-
пенные функции с натуральным пока-
зателем, их графики. Графики функций:
корень квадратный, корень кубический,
модуль. Использование графиков функ-
ций для решения уравнений и систем.

Примеры графических зависимос-
тей, отражающих реальные процессы: ко-
лебание, показательный рост. Числовые
функции, описывающие эти процессы.

Параллельный перенос графиков
вдоль осей координат и симметрия
относительно осей.

Координаты. Изображение чисел
очками координатной прямой. Геометри-
ческий смысл модуля числа. Числовые
промежутки: интервал, отрезок, луч.
Формула расстояния между точками
координатной прямой.

Декартовы координаты на плоско-
сти; координаты точки. Координаты сере-
дины отрезка. Формула расстояния между
двумя точками плоскости. Уравнение пря-
мой, угловой коэффициент прямой, усло-
вие параллельности прямых. Уравнение
окружности с центром в начале координат
и в любой заданной точке.

Графическая интерпретация уравне-
ний с двумя переменными и их систем,
неравенств с двумя переменными и их
систем.

ГЕОМЕТРИЯ
Начальные понятия и теоремы геометрии

Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Ра-

венство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте

точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые

углы. Вертикальные и смежные углы.
Биссектриса угла и её свойства.

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендику-
лярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикуляр-
ности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.
Перпендикуляр и наклонная к прямой.

Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе,

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, ци-
линдре. Примеры сечений. Примеры развёрток.

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоуголь-
ные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники;
свойства и признаки равнобедренного треугольника.

Признаки равенства треугольников. Неравенство треуголь-
ника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.
Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент по-
добия. Признаки подобия треугольников.

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных
треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла
прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус,
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема коси-
нусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисле-
ния элементов треугольника.

Замечательные точки треугольника: точки пересечения се-
рединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность
Эйлера.

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и при-
знаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки.
Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов
выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоуголь-
ники. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.
Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина впи-
санного угла. Взаимное расположение прямой и окружности,
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; ра-
венство касательных, проведённых из одной точки. Метричес-
кие соотношения в окружности: свойства секущих, каса-
тельных, хорд.

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, опи-
санная около треугольника. Вписанные и описанные четырёх-
угольники. Вписанные и описанные окружности правильного
многоугольника.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Дли-
на ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между парал-
лельными прямыми. Длина окружности, число π; длина дуги.
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Величина угла. Градусная мера угла, со-
ответствие между величиной угла и дли-
ной дуги окружности.

Понятие о площади плоских фигур.
Равносоставленные и равновеликие фигуры.

Площадь прямоугольника. Площадь
параллелограмма, треугольника и трапе-
ции (основные формулы). Формулы, вы-
ражающие площадь треугольника: через
две стороны и угол между ними, через
периметр и радиус вписанной окруж-
ности, формула Герона. Площадь че-
тырёхугольника.

Площадь круга и площадь сектора. 
Связь между площадями подобных

фигур.
Объём тела. Формулы объёма пря-

моугольного параллелепипеда, куба, ша-
ра, цилиндра и конуса.

Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Ко-

ординаты вектора. Равенство векторов.
Операции над векторами: умножение на
число, сложение, разложение, скалярное
произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования
Примеры движений фигур. Симме-

трия фигур. Осевая симметрия и па-
раллельный перенос. Поворот и цент-
ральная симметрия. Понятие о гомо-
тетии. Подобие фигур.

Построения с помощью циркуля и
линейки

Основные задачи на построение:
деление отрезка пополам, построение
треугольника по трём сторонам, по-
строение перпендикуляра к прямой,
построение биссектрисы, деление от-
резка на n равных частей.

Правильные многогранники.
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ,

КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ
И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Доказательство. Определения, доказа-
тельства, аксиомы и теоремы; следствия.
Необходимые и достаточные условия.
Контрпример. Доказательство от против-
ного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и акси-
оматическом построении геометрии.

Пятый постулат Эвклида и его ис-
тория.

Множества и комбинаторика.
Множество. Элемент множества,
подмножество. Объединение и пересе-
чение множеств. Диаграммы Эйлера.

Примеры решения комбинаторных
задач: перебор вариантов, правило умно-
жения. 

Статистические данные. Представ-
ление данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков. Средние результатов измере-
ний. Понятие о статистическом выводе на
основе выборки.

Понятие и примеры случайных со-
бытий.

Вероятность. Частота события, ве-
роятность. Равновозможные события и
подсчёт их вероятности. Представление о
геометрической вероятности.

Требования к уровню подготовки
выпускников

В результате изучения математи-
ки ученик должен

знать/понимать5

� существо понятия математического до-
казательства; примеры доказательств;
� существо понятия алгоритма; примеры
алгоритмов;
� как используются математические фор-
мулы, уравнения и неравенства; примеры
их применения для решения математичес-
ких и практических задач;
� как математически определённые
функции могут описывать реальные зави-
симости; приводить примеры такого опи-
сания;
� как потребности практики привели ма-
тематическую науку к необходимости рас-
ширения понятия числа;
� вероятностный характер многих зако-
номерностей окружающего мира; приме-
ры статистических закономерностей и вы-
водов;
� каким образом геометрия возникла из
практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений
о них, важных для практики;

5

Помимо указанных в
данном разделе знаний,
в требования к уровню
подготовки включаются
также знания, необхо-
димые для освоения пе-
речисленных ниже уме-
ний.
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� смысл идеализации, позволяющей ре-
шать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры
ошибок, возникающих при идеализации;

АРИФМЕТИКА
уметь

� выполнять устно арифметические дей-
ствия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знака-
ми, умножение однозначных чисел, ариф-
метические операции с обыкновенными
дробями с однозначным знаменателем и
числителем;
� переходить от одной формы записи чи-
сел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простей-
ших случаях обыкновенную в виде деся-
тичной, проценты — в виде дроби и
дробь — в виде процентов; записывать
большие и малые числа с использованием
целых степеней десятки;
� выполнять арифметические действия с
рациональными числами, сравнивать ра-
циональные и действительные числа; на-
ходить в несложных случаях значения
степеней с целыми показателями и кор-
ней; находить значения числовых выра-
жений;
� округлять целые числа и десятичные
дроби, находить приближения чисел с не-
достатком и с избытком, выполнять оцен-
ку числовых выражений;
� пользоваться основными единицами
длины, массы, времени, скорости, площа-
ди, объёма; выражать более крупные еди-
ницы через более мелкие и наоборот;
� решать текстовые задачи, включая за-
дачи, связанные с отношением и с про-
порциональностью величин, дробями и
процентами;

использовать приобретённые зна-
ния и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:
� решения несложных практических рас-
чётных задач, в том числе c использова-
нием при необходимости справочных ма-
териалов, калькулятора, компьютера;
� устной прикидки и оценки результата
вычислений; проверки результата вычисле-
ния с использованием различных приёмов;

� интерпретации результатов решения задач с учётом ограниче-
ний, связанных с реальными свойствами рассматриваемых про-
цессов и явлений.

АЛГЕБРА
уметь

� составлять буквенные выражения и формулы по условиям за-
дач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подста-
новки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
� выполнять основные действия со степенями с целыми показа-
телями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выпол-
нять разложение многочленов на множители; выполнять тожде-
ственные преобразования рациональных выражений;
� применять свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений и преобразований числовых выражений,
содержащих квадратные корни;
� решать линейные, квадратные уравнения и рациональные
уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений
и несложные нелинейные системы;
� решать линейные и квадратные неравенства с одной перемен-
ной и их системы;
� решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпре-
тировать полученный результат, проводить отбор решений, исхо-
дя из формулировки задачи;
� изображать числа точками на координатной прямой;
� определять координаты точки плоскости, строить точки с за-
данными координатами; изображать множество решений линей-
ного неравенства; 
� распознавать арифметические и геометрические прогрессии;
решать задачи с применением формулы общего члена и суммы
нескольких первых членов; 
� находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком по её аргументу; находить значение аргумента по зна-
чению функции, заданной графиком или таблицей;
� определять свойства функции по её графику; применять графиче-
ские представления при решении уравнений, систем, неравенств; 
� описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для:
� выполнения расчётов по формулам, составления формул, вы-
ражающих зависимости между реальными величинами; нахож-
дения нужной формулы в справочных материалах;
� моделирования практических ситуаций и исследовании пост-
роенных моделей с использованием аппарата алгебры; 
� описания зависимостей между физическими величинами соот-
ветствующими формулами при исследовании несложных практи-
ческих ситуаций;
� интерпретации графиков реальных зависимостей между вели-
чинами.

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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ГЕОМЕТРИЯ
уметь

� пользоваться языком геометрии для описания предметов ок-
ружающего мира;
� распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение; 
� изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по
условию задач; осуществлять преобразования фигур;
� распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обста-
новке основные пространственные тела, изображать их;
� в простейших случаях строить сечения и развёртки простран-
ственных тел; 
� проводить операции над векторами, вычислять длину и коор-
динаты вектора, угол между векторами;
� вычислять значения геометрических величин (длин, углов,
площадей, объёмов), в том числе: для углов от 0 до 180о опреде-
лять значения тригонометрических функций по заданным значе-
ниям углов; находить значения тригонометрических функций по
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треу-
гольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
� решать геометрические задачи, опираясь на изученные свой-
ства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные
построения, алгебраический и тригонометрический аппарат,
идеи симметрии;
� проводить доказательные рассуждения при решении задач, ис-
пользуя известные теоремы, обнаруживая возможности для их
использования; 
� решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для:
� описания реальных ситуаций на языке геометрии;
� расчётов, включающих простейшие тригонометрические
формулы;
� решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
� решения практических задач, связанных с нахождением гео-
метрических величин (используя при необходимости справочни-
ки и технические средства);
� построений геометрическими инструментами (линейка, уголь-
ник, циркуль, транспортир).

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь
� проводить несложные доказательства, получать простейшие
следствия из известных или ранее полученных утверждений,
оценивать логическую правильность рассуждений, использовать
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
утверждений; 
� извлекать информацию в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

� решать комбинаторные задачи путем
систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием
правила умножения;
� вычислять средние значения результа-
тов измерений;
� находить частоту события, используя
собственные наблюдения и готовые ста-
тистические данные;
� находить вероятности случайных собы-
тий в простейших случаях;

использовать приобретённые зна-
ния и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:
� выстраивания аргументации при дока-
зательстве (в форме монолога и диалога);
� распознавания логически некоррект-
ных рассуждений; 
� записи математических утверждений,
доказательств;
� анализа реальных числовых данных,
представленных в виде диаграмм, графи-
ков, таблиц;
� решения практических задач в повсед-
невной и профессиональной деятельности
с использованием действий с числами,
процентов, длин, площадей, объёмов,
времени, скорости;
� решения учебных и практических за-
дач, требующих систематического пере-
бора вариантов;
� сравнения шансов наступления слу-
чайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситу-
ациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;
� понимания статистических утверждений.

Стандарт основного общего
образования по информатике и ИКТ
Изучение информатики и информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий на ступени основного общего
образования направлено на дости-
жение следующих целей6:
� освоение знаний, составляющих осно-
ву научных представлений об информа-
ции, информационных процессах, систе-
мах, технологиях и моделях; 
� овладение умениями работать с раз-
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личными видами информации с помощью
компьютера и других средств информаци-
онных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную ин-
формационную деятельность и планиро-
вать её результаты;
� развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способ-
ностей средствами ИКТ;
� воспитание ответственного отношения
к информации с учётом правовых и этиче-
ских аспектов её распространения; изби-
рательного отношения к полученной ин-
формации;
� выработка навыков применения
средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллек-
тивных проектов, в учебной деятельности,
при дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных
программ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Представление информации. Информа-
ция, информационные объекты различных
видов. Язык как способ представления ин-
формации: естественные и формальные
языки. Формализация описания реальных
объектов и процессов, примеры модели-
рования объектов и процессов, в том чис-
ле — компьютерного. Информационные
процессы: хранение, передача и обработка
информации. Дискретная форма представ-
ления информации. Единицы измерения
информации. Управление, обратная
связь. Основные этапы развития
средств информационных технологий.

Передача информации. Процесс пе-
редачи информации, источник и приёмник
информации, сигнал, кодирование и деко-
дирование, искажение информации при
передаче, скорость передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм,
свойства алгоритмов. Способы записи ал-
горитмов; блок-схемы. Алгоритмические
конструкции. Логические значения, опера-
ции, выражения. Разбиение задачи на под-

задачи, вспомогательный алгоритм. Обра-
батываемые объекты: цепочки символов,
числа, списки, деревья, графы. Восприя-
тие, запоминание и преобразование
сигналов живыми организмами.

Компьютер как универсальное ус-
тройство обработки информации. Ос-
новные компоненты компьютера и их
функции. Программный принцип работы
компьютера. Командное взаимодействие
пользователя с компьютером, графичес-
кий интерфейс пользователя. Про-
граммное обеспечение, его структура.
Программное обеспечение общего на-
значения. Представление о программи-
ровании.

Информационные процессы в об-
ществе. Информационные ресурсы обще-
ства, образовательные информационные
ресурсы. Личная информация, информа-
ционная безопасность, информационные
этика и право. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств ком-

пьютера, других средств ИКТ, простей-
шие операции по управлению (включение
и выключение, понимание сигналов о го-
товности и неполадке и т. д.), использова-
ние различных носителей информации,
расходных материалов. Гигиенические,
эргономические и технические условия
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Оперирование компьютерными ин-
формационными объектами в наглядно-
графической форме (графический пользо-
вательский интерфейс). Создание, имено-
вание, сохранение, удаление объектов,
организация их семейств. Архивирование
и разархивирование. Защита информации
от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров
информационных объектов и процессов:
объём памяти, необходимый для хранения
объектов, скорость передачи и обработки
объектов, стоимость информационных
продуктов, услуг связи.

Образовательные области при-
оритетного освоения7: информатика и

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф

6

Достижение указанных
целей в полном объёме
возможно, если в рам-
ках образовательного
процесса, самостоя-
тельной работы уча-
щихся обеспечен до-
ступ к средствам ин-
формационных и
коммуникационных тех-
нологий (компьютерам,
устройствам и инстру-
ментам, подсоединяе-
мым к компьютерам,
бескомпьютерным ин-
формационным ресур-
сам).

7

Предметные области, в
рамках которых наибо-
лее успешно можно ре-
ализовать указанные
темы раздела образо-
вательного стандарта
по информатике и ин-
формационным техно-
логиям.
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информационные технологии, материальные технологии, обще-
ствознание (экономика).

Запись средствами ИКТ информации об объектах и про-
цессах окружающего мира (природных, культурно-историчес-
ких, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 
— запись изображений и звука с использованием различных
устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеока-
мер, сканеров, магнитофонов);
— текстов (в том числе с использованием сканера и программ
распознавания, расшифровки устной речи);
— музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиа-
туры);
— таблиц результатов измерений (в том числе с использовани-
ем присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.

СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текс-
товых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Аб-
зацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений.
Проверка правописания, словари. Включение в текст списков,
таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Пла-
нирование работы над текстом. Примеры деловой перепис-
ки, учебной публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освое-
ния: информатика и информационные технологии, обществове-
дение, естественно-научные дисциплины, филология, искусство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание за-
писей в базе данных.

Образовательные области приоритетного освое-
ния: информатика и информационные технологии, общество-
знание (экономика и право).

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью ин-
струментов графического редактора, сканера, графического
планшета, использование готовых графических объектов. Геоме-
трические и стилевые преобразования. Использование примити-
вов и шаблонов.

Образовательные области приоритетного освое-
ния: информатика и информационные технологии, искусство,
материальные технологии.

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Ис-
пользование простых анимационных графических объектов.

Образовательные области приоритетного освое-
ния: языки, искусство; проектная деятельность в различных
предметных областях.

Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация

в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информа-
ции. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые ма-
шины; формулирование запросов. 

Образовательные области при-
оритетного освоения: обществоведе-
ние, естественно-научные дисциплины,
языки.

Проектирование и моделирование 
Чертежи. Двумерная и трёхмерная

графика. Использование стандартных
графических объектов и конструирование
графических объектов: выделение, объе-
динение, геометрические преобразования
фрагментов и компонентов. Диаграммы,
планы, карты. 

Простейшие управляемые компью-
терные модели.

Образовательные области при-
оритетного освоения: черчение, мате-
риальные технологии, искусство, геогра-
фия, естественно-научные дисциплины.

Математические инструменты, ди-
намические (электронные) таблицы

Таблица как средство моделирова-
ния. Ввод данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход к графичес-
кому представлению. Ввод математиче-
ских формул и вычисление по ним,
представление формульной зависимости
на графике.

Образовательные области при-
оритетного освоения: информатика и
информационные технологии, естествен-
но-научные дисциплины, обществоведе-
ние (экономика).

Организация информационной
среды

Создание и обработка комплексных
информационных объектов в виде печат-
ного текста, веб-страницы, презентации с
использованием шаблонов.

Организация информации в среде
коллективного использования информа-
ционных ресурсов. 

Электронная почта как средство
связи; правила переписки, приложения к
письмам, отправка и получение сообще-
ния. Сохранение для индивидуального ис-
пользования информационных объектов
из компьютерных сетей (в том числе Ин-
тернета) и ссылок на них. Примеры орга-
низации коллективного взаимодействия:
форум, телеконференция, чат.
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Образовательные области при-
оритетного освоения: информатика и
информационные технологии, языки, об-
ществоведение, естественно-научные
дисциплины.

Требования к уровню подготовки
выпускников
В результате изучения информати-
ки и информационно-коммуникаци-
онных технологий ученик должен

знать/понимать
� виды информационных процессов; при-
меры источников и приёмников информа-
ции;
� единицы измерения количества и ско-
рости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления
информации; 
� основные свойства алгоритма, типы
алгоритмических конструкций: следова-
ние, ветвление, цикл; понятие вспомога-
тельного алгоритма;
� программный принцип работы компью-
тера;
� назначение и функции используемых
информационных и коммуникационных
технологий;

уметь
� выполнять базовые операции над объ-
ектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства
этих объектов; выполнять и строить про-
стые алгоритмы;
� оперировать информационными объек-
тами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объек-
ты, архивировать и разархивировать ин-
формацию, пользоваться меню и окнами,
справочной системой; предпринимать ме-
ры антивирусной безопасности;
� оценивать числовые параметры инфор-
мационных объектов и процессов: объём
памяти, необходимый для хранения ин-
формации; скорость передачи информа-
ции;
� создавать информационные объекты, в
том числе:
— структурировать текст, используя ну-
мерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ления; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
— создавать и использовать различные формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
числе динамические, электронные, в частности — в практичес-
ких задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
— создавать рисунки, чертежи, графические представления ре-
ального объекта, в частности, в процессе проектирования с ис-
пользованием основных операций графических редакторов,
учебных систем автоматизированного проектирования; осуще-
ствлять простейшую обработку цифровых изображений;
— создавать записи в базе данных;
— создавать презентации на основе шаблонов;
� искать информацию с применением правил поиска (построе-
ния запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпью-
терных источниках информации (справочниках и словарях, ката-
логах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по раз-
личным учебным дисциплинам;
� пользоваться персональным компьютером и его периферий-
ным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультиме-
дийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргоно-
мики и ресурсосбережения при работе со средствами информа-
ционных и коммуникационных технологий;

использовать приобретённые знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для:
� создания простейших моделей объектов и процессов в виде
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц,
программ (в том числе в форме блок-схем);
� проведения компьютерных экспериментов с использованием
готовых моделей объектов и процессов;
� создания информационных объектов, в том числе для оформ-
ления результатов учебной работы;
� организации индивидуального информационного пространст-
ва, создания личных коллекций информационных объектов;
� передачи информации по телекоммуникационным каналам в
учебной и личной переписке, использования информационных
ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм.

Стандарт основного общего образования по физике

Изучение физики на ступени основного общего образова-
ния направлено на достижение следующих целей:
� освоение знаний о механических, тепловых, электромагнит-
ных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти яв-
ления; законах, которым они подчиняются; методах научного по-
знания природы и формирование на этой основе представлений
о физической картине мира;

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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� овладение умениями вести наблюдения за природными явле-
ниями, описывать и обобщать результаты наблюдений, исполь-
зовать простые измерительные приборы для изучения физичес-
ких явлений; представлять результаты наблюдений или измере-
ний с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для ре-
шения физических задач;
� развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, самостоятельности в приобретении
новых знаний, при решении физических задач и выполнении экс-
периментальных исследований с использованием информацион-
ных технологий;
� воспитание убежденности в возможности познать законы
природы, в необходимости разумно использовать достижения
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-
щества, уважения к творцам науки и техники; отношения к фи-
зике как к элементу общечеловеческой культуры;
� использование полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопас-
ности своей жизни, рационального природопользования и охра-
ны окружающей среды.

Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и
объектов природы. Измерение физических величин. Погрешно-
сти измерений. Международная система единиц. Физические за-
коны. Роль физики в формировании научной картины мира.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Система отсчета и относитель-
ность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по ок-
ружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие
тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила тре-
ния. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесо-
мость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Рабо-
та. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энер-
гии. Условия равновесия тел.

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидрав-

лические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.

Механические колебания. Период,
частота, амплитуда колебаний. Ме-
ханические волны. Длина волны. Звук.
Громкость звука и высота тона.

Наблюдение и описание различных
видов механического движения, взаимо-
действия тел, передачи давления жидкос-
тями и газами, плавания тел, механичес-
ких колебаний и волн; объяснение этих
явлений на основе законов динамики
Ньютона, законов сохранения импульса и
энергии, закона всемирного тяготения,
законов Паскаля и Архимеда.

Измерение физических величин:
времени, расстояния, скорости, массы,
плотности вещества, силы, давления, ра-
боты, мощности, периода колебаний ма-
ятника.

Проведение простых опытов и экс-
периментальных исследований по выяв-
лению зависимостей: пути от времени
при равномерном и равноускоренном
движении, силы упругости от удлинения
пружины, периода колебаний маятника
от длины нити, периода колебаний груза
на пружине от массы груза и от жесткос-
ти пружины, силы трения от силы нор-
мального давления, условий равновесия
рычага.

Практическое применение физиче-
ских знаний для выявления зависимости
тормозного пути автомобиля от его ско-
рости; использования простых механиз-
мов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа
действия физических приборов и техни-
ческих объектов: весов, динамометра,
барометра, простых механизмов.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Строение вещества. Тепловое движение
атомов и молекул. Броуновское движе-
ние. Диффузия. Взаимодействие частиц
вещества. Модели строения газов, жид-
костей и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура.
Связь температуры со скоростью хаоти-
ческого движения частиц. Внутренняя
энергия. Работа и теплопередача как спо-
собы изменения внутренней энергии тела.
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Виды теплопередачи: теплопроводность,
конвекция, излучение. Количество тепло-
ты. Удельная теплоемкость. Закон сохра-
нения энергии в тепловых процессах.

Испарение и конденсация. Кипение.
Зависимость температуры кипения
от давления. Влажность воздуха. Плав-
ление и кристаллизация. Удельная теп-
лота плавления и парообразования.
Удельная теплота сгорания.

Преобразования энергии в тепловых
машинах. Паровая турбина, двигатель
внутреннего сгорания, реактивный
двигатель. КПД тепловой машины.
Экологические проблемы использова-
ния тепловых машин.

Наблюдение и описание диффузии,
изменений агрегатных состояний вещест-
ва, различных видов теплопередачи; объ-
яснение этих явлений на основе пред-
ставлений об атомно-молекулярном стро-
ении вещества, закона сохранения
энергии в тепловых процессах.

Измерение физических величин:
температуры, количества теплоты, удель-
ной теплоемкости, удельной теплоты
плавления льда, влажности воздуха.

Проведение простых физических
опытов и экспериментальных исследова-
ний по выявлению зависимостей: темпе-
ратуры остывающей воды от времени,
температуры вещества от времени при из-
менениях агрегатных состояний вещества.

Практическое применение физиче-
ских знаний для учета теплопроводности
и теплоемкости различных веществ в по-
вседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа
действия физических приборов и техни-
ческих объектов: термометра, психроме-
тра, паровой турбины, двигателя
внутреннего сгорания, холодильника.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Электризация тел. Два вида электричес-
ких зарядов. Взаимодействие зарядов. За-
кон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Действие электри-
ческого поля на электрические заряды.
Проводники, диэлектрики и полупро-

водники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденса-
тора. Постоянный электрический ток. Источники постоянно-
го тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивле-
ние. Носители электрических зарядов в металлах, полупро-
водниках, электролитах и газах. Полупроводниковые
приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последо-
вательное и параллельное соединения проводников. Работа
и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит.
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенера-
тор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электриче-
ской энергии на расстояние.

Колебательный контур. Электромагнитные колеба-
ния. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и те-
левидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного
распространения света. Отражение и преломление света. Закон
отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Свет — электромагнитная волна. Дисперсия света. Влия-
ние электромагнитных излучений на живые организмы.

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодейст-
вия электрических зарядов и магнитов, действия магнитного по-
ля на проводник с током, теплового действия тока, электромаг-
нитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света;
объяснение этих явлений.

Измерение физических величин: силы тока, напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности тока, фокус-
ного расстояния собирающей линзы.

Проведение простых физических опытов и эксперимен-
тальных исследований по изучению: электростатического взаи-
модействия заряженных тел, действия магнитного поля на про-
водник с током, последовательного и параллельного соединения
проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке
цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления
света от угла падения.

Практическое применение физических знаний для безо-
пасного обращения с электробытовыми приборами; предупреж-
дения опасного воздействия на организм человека электрическо-
го тока и электромагнитных излучений.

Объяснение устройства и принципа действия физических
приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра,
динамика, микрофона, электрогенератора, электродвига-
теля, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период по-
лураспада.

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

И  Н А У К И  Р Ф
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Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптичес-
кие спектры. Поглощение и испускание света атомами.

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядер-
ная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных из-
лучений на живые организмы. Экологические проблемы ра-
боты атомных электростанций.

Наблюдение и описание оптических спектров различ-
ных веществ, их объяснение на основе представлений о
строении атома.

Практическое применение физических знаний для защи-
ты от опасного воздействия на организм человека радиоактив-
ных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки
его безопасности.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики ученик должен

знать/понимать
� смысл понятий: физическое явление, физический закон,
вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле,
волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
� смысл физических величин: путь, скорость, ускорение,
масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощ-
ность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэф-
фициент полезного действия, внутренняя энергия, температу-
ра, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность
воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, эле-
ктрическое напряжение, электрическое сопротивление, рабо-
та и мощность электрического тока, фокусное расстояние
линзы;
� смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона,
всемирного тяготения, сохранения импульса и механической
энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи,
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отра-
жения света.

уметь
� описывать и объяснять физические явления: равномер-
ное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное
движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопровод-
ность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение,
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие маг-
нитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дис-
персию света;
� использовать физические приборы и измерительные
инструменты для измерения физических величин: расстоя-
ния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,

влажности воздуха, силы тока, напряже-
ния, электрического сопротивления, рабо-
ты и мощности электрического тока; 
� представлять результаты изме-
рений с помощью таблиц, графиков
и выявлять на этой основе эмпири-
ческие зависимости: пути от времени,
силы упругости от удлинения пружины,
силы трения от силы нормального давле-
ния, периода колебаний маятника от дли-
ны нити, периода колебаний груза на
пружине от массы груза и от жесткости
пружины, температуры остывающего те-
ла от времени, силы тока от напряжения
на участке цепи, угла отражения от угла
падения света, угла преломления от угла
падения света;
� выражать результаты измере-
ний и расчетов в единицах Междуна-
родной системы;
� приводить примеры практическо-
го использования физических знаний
о механических, тепловых, электромаг-
нитных и квантовых явлениях; 
� решать задачи на применение изу-
ченных физических законов;
� осуществлять самостоятельный
поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных
источников (учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий, компью-
терных баз данных, ресурсов Интернета),
ее обработку и представление в разных
формах (словесно, с помощью графиков,
математических символов, рисунков и
структурных схем);

использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:
� обеспечения безопасности в процессе
использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной
техники;
� контроля за исправностью электропро-
водки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
� рационального применения простых
механизмов;
� оценки безопасности радиационного
фона.


